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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство»  

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на 

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно 

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом 

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного 

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций 

и т.д. 

Обучающимся необходимо: 
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 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука 

использует свою терминологию, категориальный, графический материал 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в 

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 
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Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко 

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, 

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут 

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и 

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе 

учебного материала по механической записи требуется больше труда и 

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и 

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, 

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную 

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых 

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке 
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выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и 

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать 

тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более 

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, 

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает 

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами 

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный 

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости 

их последовательность, раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо 

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила 

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, 

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 

конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для 

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему 

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод 

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится 

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом 

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 



7 
 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется 

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 
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конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет 

право ознакомиться с ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  
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Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно 

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе 

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  
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Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
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определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Доклад  должен  быть  выполнен  грамотно,  с  соблюдением  культуры  

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 
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работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой  (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 
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виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются 

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии 

с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История Чеченской 

Республики» адресованы студентам очной и заочной форм обучения. 

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом 

самостоятельно. 

Учебным планом 35.03.05 «Садоводство» предусмотрены следующие 

виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в 

процессе аудиторных занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

В работе над лекцией, при изучении дисциплины, следует обратить 

особое внимание на конспектирование лекционного материала. От умения 

эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал 

во многом зависит успех обучения. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую 

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
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 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 

схемы); 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

Запись лекции – одна из форм активной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям. 

Семинарские и практические занятия завершают изучение 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. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить 

круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к 

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом 
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по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским 

занятиям, готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас 

неясными и постараться получить на них ответ заранее (до 

семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе 

малой группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу 

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные 

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение 

нормативно-правовых документов. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных 

форм самостоятельных заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
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- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы. 

Основная литература – это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет-ресурсы.  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного 

доклада  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной 

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
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основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержание теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 
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Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
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предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  
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Общие положения  

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, 

монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Как одна из 

организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы 

по многим предметам учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса 

в высшем учебном заведении.   

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом 

учебной дисциплины.   

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования 

системы знаний по учебной дисциплине, в умении аргументировано 

излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 

оптимизации других форм организации учебного процесса. Основными 

организационными вопросами при этом являются, во-первых, 

подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать 

лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что 

знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует 

ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит 

методике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции 

мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, 

восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 

воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы 

научного исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в 

системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным материалом 

является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы 

студента. В зависимости от дидактических целей выделяют несколько 

типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения 

материала, характеру обобщений и выводов.   

 

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот 

тип лекции не предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся 

данной темы. Преподаватель отбирает основные моменты, которые 

позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая особенность 

вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается 

необходимая глубина рассмотрения основных вопросов и 
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целенаправленное внимание студентов при слушании лекции, 

формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, 

методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое 

сочетается с анализом и обобщениями. Главным в обзорной лекции 

является отбор и группировка материала с тем, чтобы подготовить 

студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в 

систематизации и обобщении широкого круга знаний, полученных 

студентами в процессе изучения конкретной темы. В данном случае 

преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам 

факты и события и раскрывать соответствующие закономерности. 

Основное требование к обобщающей лекции, как и к обзорной, – 

проблемность ее содержания. Проблемы, рассматриваемые в данном 

типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с 

аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-консультация.   

Важным критерием в работе с лекционным материалом является 

подготовка студентов к сознательному восприятию преподаваемого 

материала. При подготовке студента к лекции необходимо, во-первых, 

психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее 

систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 

познавательно-практической деятельности накануне лекции 

(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в 

памяти ранее изученного материала; ознакомление с заданиями для 

самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, 

записывать. Лекция – это один из видов устной речи, когда студент 

должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией 

и кратко записывает. Записывание лекции – творческий процесс. Запись 

лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить основные 

положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 

лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 

зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную 

литературу.  

После этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении 

конспекта лекции важным моментом является необходимость оставлять 
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поля, которые потребуются для последующей работы над лекционным 

материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Необходимо обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр 

записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в памяти. 

Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 

некоторые сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по 

учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в лекционный 

материал.  

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium – 

«рассадник», «школа») – особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая, как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар –  это такая форма организации обучения, при которой на этапе 

подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной 

литературой и другими дидактическими средствами над серией 

вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут активное 

обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под 

руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 

обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на 

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.   

Целью занятий семинарского типа является приобретение 

студентами новых знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного 

мышления и интеллектуальных способностей как средства 

индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует 

тщательной подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основные задачи занятия семинарского типа:  

1. Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом.  

2. Способствовать развитию у студентов необходимых умений 

и навыков, научного мышления.  

3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки 

в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Занятие семинарского типа представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, в ходе которого студент должен 

приобрести умения получать новые учебные знания, их 
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систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми 

понятиями и теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 

построению, организации работы.  

Выделяют три типа занятий семинарского типа, принятых в 

учебных заведениях высшего  образования:  

1. просеминар;  

2. семинар;  

3. спецсеминар исследовательского типа по отдельным 

частным проблемам науки для углубления их разработки.  

Просеминар - это занятие, готовящее к семинару, проводится на 

первых курсах.  

Спецсеминар - семинар, проводящийся на старших курсах, 

представляющий школу общения начинающих исследователей по 

научной теме.  

Формы занятий семинарского типа:  

– развернутая беседа – предполагает подготовку студентов по 

каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, 

выступления студентов;  

– обсуждение докладов и рефератов – доклады готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров;  

– семинар-диспут - эта форма наиболее удобна для выработки 

у студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной 

формой семинара и элементом других форм практических занятий. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как 

глубоко личное.  

– семинар – пресс-конференция – является одной из 

разновидностей докладной системы. По всем пунктам плана семинара 

преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады  

– комментированное чтение – первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной работе 

студентов над рекомендуемой литературой. Чаще всего оно составляет 

лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится 
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всего 15— 20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать 

студентов лучше разбираться в литературных источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного 

пункта плана семинара.  

– упражнения на самостоятельность мышления, письменная 

(контрольная) работа – обычно входят в качестве одного из элементов 

в развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара 

выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 

непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от 

ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам 

проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя 

производится анализ отрывка.  

– семинар-коллоквиум (собеседование) преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или 

иной теме курса, их углубления.  

– бизнес-семинары – это занятие, где учат тому, как правильно 

организовать и вести свой бизнес. Именно на таких занятиях изучаются 

законы рынка, тренируются решать те или иные проблемы, и задачи в 

сфере деловых отношений, на такого рода занятиях коллективно 

рассматривают какую либо проблему, и находят пути ее решения. 

Готовясь к занятиям необходимо изучать политику той или иной 

организации, ее действия в той или иной ситуации.  

- семинары онлайн: веб-конференции, онлайн 

конференция, вебинары и др.  

Подготовка студентов к занятию семинарского типа 

Готовясь к семинару, студенты должны:   

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;   

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос.  

При подготовке к занятиям семинарского типа следует 

использовать всю рекомендованную литературу, размещенную на 

бумажных или электронных носителях.  Прежде всего, студенты должны 

уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 

обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь 

в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы 

для постановки и уяснения их на самом семинаре.  
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На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа следует 

внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, 

проблемы и вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом 

важно обратить внимание на научные категории, понятия, определения, 

которые использовал лектор для раскрытия содержания темы. После 

внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 

содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к 

научно-теоретическому изучению материала по данной теме, проблеме.   

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает 

студентов по вопросам, заданным на данное занятие. Вопросы 

объявляются преподавателем на предыдущем семинарском занятии и, 

как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе 

задать и некоторые другие вопросы, относящиеся к теме семинара и 

указать, на что студентам следует обратить особое внимание при 

подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать 

о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем 

разделе содержания курса. При подготовке к семинарскому занятию 

следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 

каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной 

дискуссии при активном участии всех студентов. В таких случаях у 

каждого студента имеется возможность проявить свои познания: 

дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять 

выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые 

проблемы, анализировать практику применения законодательства по 

рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 

по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, 

примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 

решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 

дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение 

каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся 

консультации преподавателя.  

На занятии семинарского типа каждый студент имеет возможность 

критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 
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излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более 

углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе занятия семинарского типа каждый студент опирается на 

свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 

учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, 

на словарь по данной теме. Семинар как развивающая, активная форма 

учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры.  
  

 

 

1. Методические указания по проведению  практических занятий  

  

Методические материалы составлены с учетом того, что студенты 

прослушали лекцию по рассматриваемой теме и должны знать содержание 

материала.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам:  

- начинать занятия необходимо с проверки  знания теоретического материала 

к практическим занятиям;  

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов, для этого преподаватель должен перед 

занятием иметь набор заданий, выдаваемых на занятиях каждому студенту в 

отдельности;  

- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам;  

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, является ориентировочным; 

преподаватель может перераспределить его, но должна быть обеспечена 

проработка в полном объеме приведенного в методических указаниях 

материала;  

-на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со всем 

объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше;  

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии с 

тем, чтобы успешно занимающимся можно было выставлять зачет за занятия 

и работу по совокупности оценок, выставленных во время занятий.  

В программе по изучаемой дисциплине предусмотрены групповые 

практические занятия по следующим темам (Табл. 1):  
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Таблица 1 

 Содержание практических занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Аграрная реформа в 

современной России и 

коллективные хозяйства 

крестьян. 

 

 

Тема 1. История 

становления и развития 

аграрного права. 

 

Идеологическая кампания против «тоталитарного 

колхозного строя». 

Аграрная реформа в РФ, её особенности на этапах 1991-2004 

года: правовые основы, социально-экономические 

результаты. 

Национальный проект «Сельское хозяйство» в РФ. 

Тема 2.  Предмет, метод и 

система 

сельскохозяйственно-

кооперативного права. 

Метод правового регулирования в сельскохозяйственно-

кооперативном праве, его особенности. 

Правовые принципы сельскохозяйственно-кооперативного 

права, их правовое закрепление в международном и 

отраслевом законодательстве. Сельскохозяйственно-

кооперативное право и смежные отрасли российского права 

(земельное, гражданское, трудовое и др). 

Сельскохозяйственно-кооперативное право как отрасль 

юридической науки и самостоятельная учебная дисциплина. 

Тема 3. Источники 

сельскохозяйственно-

кооперативного права. 

Конституция РФ 1993г. Нормативные правовые акты 

компетентных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти РФ и её субъектов. 

Федеральный Закон от 8 декабря 1995 года «О 

сельскохозяйственной кооперации», общая характеристика 

причины изменений и дополнений. 

Федеральные аграрные целевые программы. Примерный 

Устав колхоза (сельскохозяйственного производственного 

кооператива), утв. Всероссийским съездом колхозников 13 

февраля 1992 года. 

Сельскохозяйственно-

кооперативные 

правоотношения 

 

Тема 4. 

Внутрикооперативные 

отношения как предмет 

Субъекты внутрикооперативных отношений, определение 

их взаимных прав и обязанностей Уставом кооператива. 
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Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

сельскохозяйственно-

кооперативного  права. 

Виды внутрикоооперативных отношений: членские, 

трудовые, земельные, имущественные, социальные, 

организационно-управленческие. Ведущая (определяющая) 

роль членских правоотношений. 

Кооперативно-правовые отношения в смежных институтах 

государственного (в широком смысле) и гражданского 

права. Правовые формы материально-технического 

обеспечения, производственного обслуживания и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Тема 5. Государство и 

сельскохозяйственные 

кооперативы 

Методы и формы государственного регулирования 

агропромышленного производства. 

Устранение диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, создание нормальной 

кредитно-финансовой системы для  расширенного 

воспроизводства и развития социально сферы села. Функции 

государства в соответствии с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» (ст. 7,9 и др.). 

Научное, кадровое, информационное обеспечение 

сельскохозяйственной кооперации как системы различных 

сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, 

созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в целях удовлетворения своих экономических и иных 

потребностей. 

Ответственность и её виды за убытки, причинённые 

кооперативу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных и иных органов либо их 

должностных лиц, нарушавших права кооператива, а также 

в результате ненадлежащего осуществления такими 

органами либо их должностными лицами предусмотренных 

законодательством обязанностей по отношению к 

кооперативу. 

Тема 6. Членские 

правоотношения 

Уставные обязанности членов кооператива и гарантии их 

исполнения. Участие ассоциированного члена кооператива в 

управлении и деятельности кооператива. 

Выход из кооператива по свободному и добровольному 

волеизъявлению. Гарантии права беспрепятственного 

выхода из коллективного хозяйства. Особенности выхода из 

кооператива в целях создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Исключение из членов кооператива: основания, условия, 

порядок. Право обжалования в суд постановления об 
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Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

исключении. Возврат пая (имущественного и земельного) 

выходящему или исключённому члену кооператива. 

Тема 7. Земельные 

правоотношения 

Уставные обязанности кооператива по рациональному 

использованию и повышению плодородия земли. 

Внутрикооперативный земельный правопорядок. Правовые 

формы предоставления земли производственным 

подразделениям, работающим на принципах коллективного 

или арендного подряда. Обязанность производственных 

подразделений и каждого члена коллектива беречь землю и 

охранять природные богатства. Ответственность за 

неисполнение этой обязанности по Уставу кооператива. 

Защита земельных прав коллективного хозяйства. 

Тема 8. Организационно-

управленческие 

правоотношения 

Понятие, сущность и принципы кооперативной демократии. 

Система органов управления кооперативом. Собрание 

членов кооператива и его исключительная компетенция, 

собрание уполномоченных: нормы представительства, сроки 

полномочий, компетенция. 

Правление кооператива, его уставные обязанности и права. 

Председатель сельскохозяйственного производственного 

кооператива, его уставные права и обязанности. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

 «Экономическая теория» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Экономическая теория» осуществляется в следующих 

формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных 

работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

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

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 

литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который 

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая 

теория» - это углубление и расширение знаний в области экономики; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 



41 
 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Виды СРС 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Эссе 

4. Презентации  

5. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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                                                           Грозный   

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

 
         Дисциплина «Растениеводство», предназначена для формирования у будущих 

бакалавров комплекса основных знаний и умений о принципах организации, планирования 

и управления производством продукции растениеводства, способах первичной переработки 

растениеводческой продукции. В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

является обеспечение обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимых для освоения программ дисциплин обязательного цикла подготовки 

бакалавров.  

       В рамках дисциплины изучается растениеводческая продукция, как объект 

производства и переработки. Выпускники должны знать принципы организации, 

планирования и управления производством продукции растениеводства, способы 

первичной переработки растениеводческой продукции. Бакалавры должны уметь 

реализовать технологии хранения и переработки продукции растениеводства в конкретных 

условиях. Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- получить знания о процессах, происходящих в растениеводческой продукции во время 

производства и переработки; - изучить основные приемы доведения продукции 

растениеводства до стойкого состояния при хранении; - освоить основы переработки 

продукции растениеводства; - научиться правильно аккумулировать материал, делать 

обоснованные выводы и предложения по производству и переработке продукции 

растениеводства в конкретных условиях.  

          По окончании изучения дисциплины, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника по 

направлению подготовки, обучающиеся должны овладеть определенными знаниями, 

умениями и навыками, что излагается в следующих понятиях: - студенты при изучении 

дисциплины приобретают знания об особенностях продукции растениеводства, как объекте 

выращивания и переработки; приемах подготовки продукции к переработке и основы 

организации успешного производства продукции; о видах управленческих решений и 

методах их принятия; - должны иметь представление об основных технологиях 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства и условиях реализации; 

- основные умения: специалист должен уметь применять модели управления запасами, 
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планировать потребность организации в запасах.  

      Текущий контроль проводится систематически в течение семестра с целью 

установления уровня овладения студентами учебным материалом.  

Целью самостоятельной работы является обучение навыкам работы с учебной и научной 

литературой и практическими материалами, необходимыми для изучения курса 

«Растениеводство», развитие у обучающихся способностей к самостоятельному анализу 

полученной информации. 

2. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

 

       Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, 

ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств,ознакомиться с учебно-методическим информационным обеспечением 

дисциплины. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские, лабораторные 

занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим/практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным 

формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация 

с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы). 

           Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–
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15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-15минут). 

3. В течение недели выбрать время для работыс литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию,-предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1-2 практические ситуации. 

3. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

 

                 Лекции дают обучающимся систематизированныез нания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или вп роблемном стиле. Дляс тудентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

         Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебногоматериала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие 

суть тогоилииного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

       Конспект лекции  лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы,которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями«важно»,«хорошо запомнить» и т.п. Можно делатьэто и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

      Целесообразно разработать собственную систему  сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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       Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 

литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

                                        Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1.  Теоретические основы 

производства продукции 

растениеводства 

Введение. 

Понятие «Биологическое растениеводства». 

Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного 

производства. История развития растениеводства. 

Роль отечественных ученых в развитии 

растениеводства и связь его с другими науками. 

Предмет, задачи, содержание и методы исследования в 

растениеводстве. Теория центров 

происхождениявидовН.И. Вавилова. Роль 

биологических и экологических факторов в 

формированииурожаев полевыхкультур. Значение 

антропогенных факторов. Схема действия факторов на 

полевые культуры. Закономерности и характер их 

действия на растения. Современные тенденции в 

развитии отечественного и мирового растениеводства. 

Семеноведение . 

Предмет и задачи семеноведения. Семена как 

посевной и посадочный материал. Требования к 

семенному материалу. Развитие, формирование, 

налив и созревание семян. Дыхание, прорастание, 

покой и послеуборочное дозревание семян. 

Биологическая и хозяйственная 

долговечностьсемян. Полевая всхожесть семян и 

пути ее повышения. Экологические и 

агротехнические условия выращивания семян. 

Страховые переходящие фонды семян. Способы 

посева и нормы высева семян. 

Научные основы специализированного 
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производства семян полевых культур. 

Биологические основы семенных травостоев. 

Способы улучшения качества посевного и 

посадочного материала. Способы  послеуборочной 

обработки семян и их экономическая 

эффективность. Научные основы отбора семян для 

посева. 

 Общие вопросы растениеводства 

Посевные площади, урожайность, валовые 

сборы сельскохозяйственных культур. Понятие 

роста и развития растений, фаза роста и этапы 

органогенеза, их агрономическое значение. 

Комплекс факторов внешней среды: регулируемые 

инерегулируемые факторы. Отношение растений к 

факторамсреды. Классификация полевых 

культур.Экологические и экономические принципы 

размещения сельскохозяйственных культур. 

Научные основы интенсивных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Теоретическое обоснование диапазона 

оптимальной влагообеспеченности полевых 

культур. Биологические основы разработки системы 

удобрений и технологии возделывания полевых 

культур. Теоретические основы совместимости 

компонентов в смешанных и совместных посевах. 

Модели энергосберегающих технологий 

производства биологически чистой продукции 

сельского хозяйства. 

 

2.  Зерновые культуры 

 

 

Зерновые культуры  

Общая характеристика зерновых культур. Зерновые 

культуры – основа сельскохозяйственного 

производства. Общие морфологические признаки 

зерновых культур. Рост и развитие зерновых 
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культур, фазы роста и развития зерновых культур, 

этапы органогенеза. Требования биологии зерновых 

культур к основным факторам среды в разные 

периоды онтогенеза. Динамика потребления 

элементов питания. Посевные площади и 

урожайность. Качественные показатели хлебных 

злаков.  

Особенности  озимых зерновых культур.Значение – 

продовольственное, кормовое и агротехническое. 

Происхождение, районы возделывания и 

урожайность. Краткая ботаническая характеристика: 

корневая система, стебель, листья, соцветия и плоды. 

Особенности роста и развития, отношения к факторам 

жизни. Морозостойкость и зимостойкость озимых 

зерновых культур. Теория закаливания, фазы 

закаливания, причины гибели озимых и меры их 

устранения. Озимая пшеница, озимая рожь, озимый 

ячмень.Технологии возделывания. Место в 

севообороте. Лучшие предшественники по зонам: 

чистые пары и многолетние травы. Система основной 

и предпосевной обработки почвы. Возможности 

применения безотвальной и поверхностной обработки 

под озимые зерновые культуры. Системы удобрений: 

известкование, расчет норм минеральных туков, 

распределение их по срокам внесения. Локальный 

способ применения удобрений, применение 

микроудобрений. Подготовка семян к посеву и посев. 

Способы подготовки семян. Сроки, нормы, способы 

посева, глубина посева семян. Сорта. Уход за 

посевами. Мероприятия по уходу, защита посевов от 

вредителей, болезней сорняков и полегания. Сроки и 

способы уборки, их обоснование. Особенности 

возделывания в условиях биологизации 

растениеводства. 



49 
 

Ранние яровые зерновые культуры. 

Продовольственное, кормовое и агротехническое 

значение ранних яровых зерновых культур. 

Происхождение, распространение, посевные площади 

и урожайность. Особенности развития корневых 

систем, стебля, листьев, соцветий и плодов. Рост и 

развитие яровых зерновых культур. Особенности 

отношений к свету, теплу влаге, элементам питания и 

почвам. Пшеница, ячмень, овес. Технология 

возделывания. Лучшие предшественники для яровых 

зерновых культур: пропашные, зернобобовые 

культуры и многолетние травы. Особенности 

основной и предпосевной обработки почвы, 

возможности применения ресурсосберегающих 

приемов основной обработки почвы. Приемы 

минимализации обработки почвы. Системы 

удобрений. Известкование, определение норм 

минеральных удобрений, распределение их по срокам 

внесения. Локальный способ использования 

удобрений и применение микроудобрений. 

Подготовка семян к посеву. Нормы и способы посева, 

глубина посева. Сорта. Уход за посевами – 

послепосевное прикатывание, боронование посевов до 

и после появления всходов. Защита посевов от 

вредителей, болезней, сорных растений и полегания. 

Сроки и способы уборки. Сеникация и десикация 

посевов. Система мероприятий по повышению 

качества зерна пшеницы. Особенности выращивания в 

условиях биологизации растениеводства. 

Поздние яровые зерновые культуры.Значение 

кукурузы. Происхождение, районы возделывания и 

урожайность. Ботаническая характеристика. Рост и 

развитие растений – период вегетации, фазы роста и 

развития. Отношение к факторам жизни: свету, теплу, 
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влаге, элементам питания и почвам. Технология 

возделывания. Размещение в севообороте и лучшие 

предшественники. Основная и предпосевная 

обработка почвы под кукурузу. Система удобрений: 

органические удобрения (навоз, компосты, зеленое 

удобрение, солома), известкование, применение 

минеральных удобрений – расчет норм и 

распределение по срокам внесения, использование 

микроудобрений. Подготовка семян к посеву 

(калибрование, протравливание, инкрустирование) и 

посев (сроки, нормы, способы посева, глубина посева 

семян). Сорта и гибриды. Уход за посевами: 

послепосевное прикатывание, боронование до и после 

всходов, междурядные обработки, подкормки и 

защита растений от вредителей болезней и сорняков. 

Сроки и способы уборки с их обоснованием.  

Значение риса. Происхождение, районы 

возделывания и урожайность. Ботаническая 

характеристика. Рост и развитие растений – период 

вегетации, фазы роста и развития. Отношение к 

факторам жизни: свету, теплу, влаге, элементам 

питания и почвам. Технологии возделывания. 

Размещение в севообороте и лучшие 

предшественники. Основная и предпосевная 

обработка почвы. Система удобрений: органические 

удобрения, известкование, применение минеральных 

удобрений – расчет норм и распределение по срокам 

внесения, использование микроудобрений. 

Подготовка семян к посеву  и посев (сроки, нормы, 

способы посева, глубина посева семян). Сорта. Уход за 

посевами: послепосевное прикатывание, боронование 

до и после всходов, междурядные обработки, 

подкормки и защита растений от вредителей болезней 

и сорняков. Сроки и способы уборки с их 
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обоснованием. 

Зерновые  бобовые культуры.  

Значение в решении проблемы растительного белка. 

Происхождение, распространение и посевные 

площади. Особенности строения корневой системы 

стеблей, листьев соцветий, плодов и семян. 

Особенности роста и развития. Биологический азот и 

его значение. Бобово-ризобиальный комплекс. 

Продолжительность вегетационного периода, фазы 

роста и развития. Полегаемость стеблей и 

растрескиваемость бобов при созревании культур.   

Соя. Технология возделывания. Размещение в 

севообороте и предшественники. Основная и 

предпосевная обработка почвы под зерновые бобовые 

культуры, их реакция на глубину основной обработки 

почвы. Системы удобрений: использование 

органических удобрений, известкование, определение 

норм минеральных удобрений и сроки их внесения, 

ограниченное использование азотных удобрений и 

применение микроудобрений. Приемы предпосевной 

подготовки семян – сортирование, калибрование, 

тепловой обогрев, протравливание, обработка 

бактериальными удобрениями и микроэлементами. 

Посев – сроки, нормы, способы посева, глубина посева 

семян. Сорта. Уход за посевами: послепосевное 

прикатывание, боронование до и после всходов, 

защита посевов от вредителей болезней и сорняков. 

Приемы, уменьшающие полегание растений. 

Обоснование сроков и способов уборки в связи с 

особенностями созревания. Десикация посевов. 

Совместные посевы зернобобовых культур с другими 

культурами. 

     Горох. Технологии возделывания. Размещение в 

севообороте и предшественники. Основная и 
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предпосевная обработка почвы под зерновые бобовые 

культуры, их реакция на глубину основной обработки 

почвы. Системы удобрений: использование 

органических удобрений, известкование, определение 

норм минеральных удобрений и сроки их внесения, 

ограниченное использование азотных удобрений и 

применение микроудобрений. Приемы предпосевной 

подготовки семян – сортирование, калибрование, 

тепловой обогрев, протравливание, обработка 

бактериальными удобрениями и микроэлементами. 

Посев – сроки, нормы, способы посева, глубина посева 

семян. Сорта. Уход за посевами: послепосевное 

прикатывание, боронование до и после всходов, 

защита посевов от вредителей болезней и сорняков. 

Приемы, уменьшающие полегание растений. 

Обоснование сроков и способов уборки в связи с 

особенностями созревания. Десикация посевов. 

Совместные посевы зернобобовых культур с другими 

культурами. 

3.  Масличные и эфирно-

масличные культуры 

Масличные некапустные растения 

Подсолнечник. Значение – продовольственное, 

техническое, кормовое и агротехническое. 

Содержание растительных масел в семенах. 

Происхождение, посевные площади и урожайность. 

Ботаническая характеристика: классификация, 

корневая система, стебли, листья, соцветия, цветки и 

семена. Вегетационный период, фазы роста и 

развития. Отношение к факторам жизни. Технология 

возделывания. Севооборот и предшественники. 

Система основной, предпосевной и послепосевной 

обработки почвы. Реакция на углубление пахотного 

слоя. Система удобрений: известкования почвы, 

определение норм минеральных удобрений. 

Подготовка семян к посеву и посев. Сорта. Система 
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ухода за посевами: прикатывание, боронование, 

защита растений от болезней, вредителей и сорняков. 

Уборка урожая. Десикация посевов. Сушка и хранение 

семян. 

 

4.  Кормовые культуры 

 

Многолетние кормовые культуры 

Кормовое и агротехническое значение. Питательная 

ценность кормов из бобовых трав и размеры 

азотфиксации. Районы возделывания и урожайность. 

Ботаническая характеристика. Вегетационный 

период, фазы роста и развития. Отношение к 

факторам жизни. Люцерна. Технология 

возделывания. Размещение посевов. Севооборот и 

предшественники. Выращивание в чистых и 

смешанных посевах. Выборпокровных культур. 

Повышение зимостойкости. Обработка почвы и 

применение удобрений. Значение известкования. 

Подготовка семян к посеву и посев. Сорта. Система 

ухода за посевами. Особенности выращивания 

семенников. 

 

 

 

4. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

     На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

       В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить 

особоевнимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета  является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия,  

который отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести 

в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовыез адания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

4.2 Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном  обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические заданияи иные задания, которые даются в фонде оценочных  

 

                                       Тематика практических занятий 

 

Практическое занятие №1 

Тема. Правила приемки семян и методы отбора проб 

1. Изучить правила отбора точечных проб и составления объединенных проб семян 

полевых культур. 

2. Изучить правила выделения средних проб. 

3. Зарисовать схемы отбора точечных проб семян 

 

Практическое занятие №2 

Тема. Определение чистоты и массы 1000 семян 

1. Ознакомиться с правилами выделения  из первой средней пробы семян хлебов первой 

группы двух  навесок в соответствии с ГОСТ. 

2. Определить показатели чистоты семян и отхода. 

3.Определить массу 1000 семян 

 

Практическое занятие №3  
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Тема. Определение всхожести , энергии прорастания семян. 

1.Изучить способы отбора проб семян зерновых культур. 

2. Изучить правила определения энергии прорастания и всхожести семян 

3 .Изучить правила определения заселенности семян зерновых культур амбарными 

вредителями 

Практическое занятие №4  

Тема. Определение жизнеспособности семян. Определение заселенности семян 

вредителями и зараженности болезнями. 

1.Изучить правила определения жизнеспособности семян 

2 .Изучить правила определения заселенности семян зерновых культур амбарными 

вредителями 

 

Практическое занятие №5  

Тема.  Оформление документов на посевные качества семян. Расчет посевной 

годности семян. 

1. Оформить документы на посевные качества семян. 

2. Рассчитать посевную годность  и норму высева семян 

 
Практическое занятие №7 

Тема. Пшеница. Рожь. 

1. Изучить строение колоса, колоска и цветков пшеницы 

2. Изучить признаки различных видов пшеницы 

3. Изучить морфологические особенности растений озимой пшеницы 

 
Практическое занятие №8 

Тема. Морфологическая  характеристика зерновых бобовых  культур 

1.Изучить строение семени зерновых бобовых культур 

2. Определение зерновых бобовых культур по семенам 

3. Изучить строение листьев  зерновых бобовых культур  

4. Изучить признаки цветков и бобов   зерновых бобовых культур 

 

Практическое занятие №6  

Тема.  Морфологические особенности зерновых культур  

1. Изучить родовые отличия хлебов I и II групп 

2. Изучить морфологические особенности  зерна каждого рода. 

3. Изучить анатомическое строение зерновки. Сделать рисунок. 

4. Изучить зерновые культуры по соцветиям, ушкам и язычкам 
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Практическое занятие №9 

Тема. Зерновые бобовые  культуры с перистыми листьями  

 

1.Изучить подвиды, группы сорта зерновых бобовых культур 

2. Определить массу 1000 семян и норму высева семян  зерновых бобовых культур 

 

Практическое занятие №10 

Тема. Зерновые бобовые  культуры с тройчатыми листьями  

1.Изучить виды и сорта фасоли 

2.Изучить подвиды и сорта сои 

 

Практическое занятие №11 

Тема. Зерновые бобовые  культуры с пальчатыми  листьями 

1.Изучить особенности строения листьев 

2. Изучить виды и сорта люпина 

 

Практическое занятие №12 

Тема. Масличные культуры 

1.Изучить особенности строения основных масличных культур 

1.Составление технологической схемы возделывания подсолнечника 

 

Практическое занятие №13 

Тема. Кормовые  культуры 

1.Изучить особенности строения основных кормовых культур 

1.Составление технологической схемы возделывания люцерны 

 

 

5. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

       Цель организации самостоятельной работы по дисциплине - это углубление и 

расширение знаний в области маркетинга;формирование навыка и интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

        Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 
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Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение темд исциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основ 

образовательного процесса и носит исследовательский характер,что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

       Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на 

активныеметодыовладениязнаниями,развитиетворческихспособностей,переходотпоточн

огокиндивидуализированномуобучению,сучетомпотребностейивозможностейличности. 

       Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать уменияи 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, 

практическихзанятиях; 

– в контакте с преподавателемвнерамокрасписания - на консультациях 

поучебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, 

привыполнениииндивидуальныхзаданийи т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

      Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта 

ипрезентациилекции,поисклитературы(порекомендованнымспискамисамостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым 

дляобсужденияпоконкретнойтеме.Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли.Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии. 

       При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и 

литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Виды СРС 
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1. Реферат 

2. Доклад 

3. Эссе. 

4. Презентации. 

5. Участие в мероприятиях. 

 

        Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиямэ лектронных библиотечных систем. 

         Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться также электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, 

так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на 

дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а также воспользоваться 

читальным залом. 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

 

Пути управления продукционным процессом в растениеводстве. Основные 

закономерности и методы управления формированием урожая. Методы исследования в 

растениеводстве 

     Роль сорта в сельскохозяйственном производстве. Требования, предъявляемые к 

современным сортам. Биологическая классификация полевых культур. 

     Характеристика культуры (рожь, пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, овес, 

кукуруза, рис, гречиха, соя) по следующим признакам: исторические сведения о культуре, ее 

народнохозяйственное значение. Посевные площади, урожайность и валовые сборы в России, на 

Дальнем Востоке, в Приморском крае. Место культуры в севообороте. Виды, разновидности, 

формы, лучшие сорта и гибриды. Биологические особенности и экологическая характеристика. 

Особенности питания и обоснование системы удобрений. Подготовка семян к посеву, сроки 

способы, нормы и глубина посева. Приемы обработки почвы. Машины и оборудование, 

применяемое для обработки почвы, внесения удобрений и подготовки семян к посеву. Уход за 

растениями. Созревание культур и уборка урожая. Машины для уборки урожая. 

 

Картофель: морфо, биологические особенности. Выбор предшественников, размеры, 

конфигурация и контурность полей. Специализированные севообороты. Особенности обработки 

почвы под картофель. Удобрение картофеля. Способы и сроки внесения. Сорта. Значение 

качества посадочного материала в формировании высокого урожая. Агротехника. Выбор 

площади питания и глубины посадки. Расчет весовой нормы посадки. Технология ухода. Система 

защиты посадок картофеля от болезней и вредителей. Рациональное сочетание агрохимических 
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и химических способов защиты посевов картофеля от сорняков, болезней и вредителей. 

Подготовка поля к уборке. Выбор технологии уборки клубней в зависимости от целевого 

назначения посева, погодных, почвенных условий, способа хранения. Технология 

послеуборочной доработки и закладки клубней картофеля на хранение. Требования к качеству 

урожая картофеля. Комплекс машин, комплектование агрегатов при индустриальной технологии 

возделывания картофеля. 

 

Значение и распространение корне, клубне плодных растений. Морфологические отличия 

моркови и сахарной свеклы. Рост и развитие моркови и сахарной свеклы. Норма высева семян 

для моркови и сахарной свеклы. 

Многолетние кормовые травы. Клевер. Биологические особенности и 

народнохозяйственное значение культуры. Типы клевера лугового. Выбор покровного растения. 

Клевер, как паро занимающая культура. Бобово-злаковые травосмеси. Агротехнические 

мероприятия, способствующие предохранению клевера от вымерзания. Значение известкования. 

Приемы повышения семенной продуктивности клевера. Комбайновая уборка семенного клевера. 

Нетрадиционные кормовые растения: виды, морфологические и биологические 

особенности культур, элементы технологии возделывания и заготовки кормов. 

Формирование, налив и созревание семян; физиологические и биохимические процессы. 

Взаимосвязь между питающими и запасающими органами растений.. 

Агрономические основы уборки семенных посевов. Влияние условий агротехники на 

качество семян. Механические повреждения семян и способы их уменьшения. 

Улучшение качества посевного материала. Предпосевная обработка семян. Биологическая 

и хозяйственная долговечность семян. 

 

 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный ответ 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
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существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

 

 

 

 


