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Введение 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены длямагистрантов, 

обучающихся по программам высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в магистратуре по направлениям: 45.04.01 «Филология. Русский язык» . 

В рамках реализации магистрантских программ в качестве уровня высшего 

образования с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» предполагается значительная часть обучения рассматривается в рамках 

освоения учебных дисциплин. Однако большая часть учебного плана должна 

реализовываться в рамках самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа магистрантов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью магистрантов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи.Магистранту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа в магистратуре – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний и подготовки кандидатской диссертации. 

Самостоятельная работа магистрантов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений магистрантов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности магистрантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 



 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа магистрантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется магистрантами инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Исходя из конфигурации магистрантских программ БГУ, оформлены обязательные 

типы активности, имеющие место в процессе реализации самостоятельной 

работымагистрантов, которую можно подразделить на несколько блоков, включающих 

такую деятельность в рамках: 

- учебных дисциплин; 

- научно-педагогической и научно-исследовательской практики; 

- научно-исследовательской работы; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует магистрантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные магистрантами работы и т. п.  

 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной 

работымагистрантов, значительная часть которых нашла отражения в данных 

методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, коллоквиумов); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях, стажировках); 



- выполнение обязательных и элективных элементов научно-исследовательской 

работы (подготовка к научно-исследовательскому семинару, написание статей, работа 

над текстом магистерской диссертации). 

Особенностью организации самостоятельной работы магистрантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности, но и собрать, обобщить, систематизировать, проработать и 

проанализировать большой массив информации по теме диссертации.  

Технология организации самостоятельной работы магистрантов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику направления, по которому обучается магистрант, данной дисциплины, 

индивидуальные особенности магистранта. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

магистрантовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений магистрантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

магистрантов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен 

информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине или в рамках аттестации, проводящейся два раза в год, на которой 

выставляются зачеты по конкретным видам самостоятельной работы, предусмотренных 

учебным планом. 

В данных методических рекомендациях предложены типовые подходы и 

имеющиеся в ИФМК БГУ требования к освоению различных видов самостоятельной 

работы магистрантов. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям. 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом для научно-теоретического 

обобщения литературных источников и помогают магистрантам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 



Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает магистрантам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1-й – организационный этап; 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы магистрант должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия магистранты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и 

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 

различного рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы магистрантов. Они помогают понять построение изучаемого 

материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть 

в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует  

помнить: у магистранта, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 



Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать магистрантам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом магистрант может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый.  

В заключение преподаватель как руководитель семинара подводит итоги семинара. 

Он может (выборочно) проверить конспекты магистрантов и, если потребуется, внести в 

них исправления и дополнения. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

магистрантом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на 

основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат 

должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемой теме1. 

Выполнение и защита реферата призваны дать магистранту возможность 

всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и 

творческого подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у 

магистрантовобщекультурных  и профессиональных компетенций, среди них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по соответствующему направлению высшего 

образования; 

                                                
1 Методические рекомендации по написанию реферата.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 



 презентация навыков публичной дискуссии. 

а) Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и 

создание нового документа - реферата, обладающего специфической языково-

стилистической формой. 

Рефератом статьи (далее – реферат) называется текст, передающий основную 

информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой 

переработки2. 

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, 

поисковая, индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная. 

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением 

основного содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы 

передавать фактографическую информацию. 

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной 

чертой реферата. 

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат 

нередко заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь 

осуществляет по ним непосредственный поиск информации, причем информации 

фактографической. В этом проявляется поисковая функция реферата, а также функция 

справочная, поскольку извлекаемая из реферата информация во многом представляет 

справочный интерес. 

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал 

не только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются 

дополнительные характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в 

нем иллюстраций и т.д. 

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или 

перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, 

которое принято называть индикативностью. 

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа 

одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без 

чего бессмысленен документальный информационный поиск. 

                                                
2Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого 

языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. – С.5 



Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется 

оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска 

литературы, а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных 

работ. 

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в 

индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в 

интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются 

средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные 

функции в интернациональном масштабе. 

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, 

реферат должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить 

основную мысль автора. Многообразные функции реферата в системе научных 

коммуникаций можно объединить в следующие основные группы: информативные, 

поисковые, коммуникативные. Поскольку реферат передает в сжатом виде текст 

первоисточника, он позволяет специалисту либо получить релевантную информацию, 

либо сделать вывод о том, что обращаться к первоисточнику нет необходимости. 

Существует три основных способа изложения информации в реферате. 

Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта 

методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью 

или с незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт.  

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. 

Здесь имеет место частичное текстуальное совпадение с первоисточником. 

Перефразирование предполагает не использование значительной части сведений 

оригинала, а перестройку его смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста 

достигается за счет таких операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются 

другими), совмещения (объединяются несколько предложений в одно) и обобщение. 

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание 

первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе 

обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов 

могут быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и 

совещаний. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами 

анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их 

структурные и функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 



1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном 

случае наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, 

аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-

практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ 

его вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием 

приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко 

предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись 

полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в 

последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом 

подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, 

должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 

 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных 

методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и 

достоверности. 

Хотя реферат по содержанию зависит oт первоисточника, он представляет собой 

новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются 

точность, краткость, ясность, доступность. 

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от 

первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в 

соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. 

Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, 

что особенно характерно для расширенных рефератов. 



Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же семантико-

структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, однозначность, 

логичность изложения, безличная манера повествования, широкое использование научных 

терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и свою специфику 

стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный характер 

изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация языкового 

выражения. 

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, 

указательные (реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)3. В основу их классификации 

положена степень аналитико-синтетической переработки источника.  

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех 

основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные 

результаты и выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность.  

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания 

первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией. 

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического 

содержания. В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и 

абстракция. 

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без 

содержания доказательств. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

 название реферируемой работы (или выходные данные); 

 композиция реферируемой работы; 

 главная мысль реферируемого материала; 

 изложение содержания;  

 выводы автора по реферируемому материалу.  

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после 

прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она 

предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения 

необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно 

основного содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной 

мысли источника становится весьма ответственным делом референта и требует от него 

вдумчивого отношения к реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим 

                                                
3Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368 с. 



автором даже не формулируется, а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь 

сжато ее сформулировать, не внося своих комментариев. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, 

приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической 

последовательности. 

Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной 

мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за 

пределы излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из 

главной мысли, выявление которой и помогает их понять. 

Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если 

референт является достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести 

квалифицированное суждение о реферируемом материале. В комментарий входят 

критическая характеристика первоисточника, актуальность освещенных в нем вопросов, 

суждение об эффективности предложенных решений, указание, на кого рассчитан 

реферируемый материал. 

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, 

высказываемых автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие 

или несогласие с точкой зрения автора. Языковые средства, которые используются при 

этом, рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Языковые средства, используемых при оценке те положений,  

высказываемых автором реферируемой работы 

Смысловые части комментария Используемые языковые средства 

 

 

 

 

Согласие (положительная оценка) 

 Автор 

 справедливо указывает… 

 правильно подходит к анализу 

(оценке) …. 

 убедительно доказывает…. 

 отстаивает свою точку зрения…. 

 критически относится к работам 

предшественников. 

 Мы  

 разделяем точку зрения (мнение, 

оценку) автора … 



 придерживаемся подобного же 

мнения …. 

 критически относится к работам 

предшественников 

 Можно согласиться с автором, что… 

 Следует признать достоинства такого 

подхода к решению….. 

 

 

 

 

 

Несогласие (отрицательная оценка) 

 Автор 

 не раскрывает содержания 

(противоречий, разных точек 

зрения)… 

 противоречит себе (известным 

фактам) …. 

 игнорирует общеизвестные 

факты…. 

 упускает из вида…. 

 не критически относится к 

высказанному положению… 

 не подтверждает сказанное 

примерами… 

 Мы  

 придерживаемся другой точки 

зрения (другого, противоположного 

мнения)…. 

 не можем согласиться (с чем?)… 

 Трудно согласиться с автором (с таким 

подходом к решению (проблемы, 

вопроса, задачи)… 

 Можно выразить сомнение в том, 

что…. 

 Дискуссионно (сомнительно, спорно), 

что… 

 К недостаткам работы можно отнести… 

 



В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда 

ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания 

ставятся, как в предложениях с прямой речью. 

1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов 

составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой 

буквы. Например: Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно 

произошел стремительный рост национального самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты 

ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой 

буквы. Например: «В нашей стране действительно стремительный рост 

национального самосознания», – утверждает автор статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними 

и после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает 

автор статьи, – действительно стремительный рост национального 

самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом 

случае (а он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с 

маленькой буквы. Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране 

действительно стремительный рост национального самосознания». 

Сбор и систематизация литературы 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 электронные ресурсы БГУ на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах;  

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних 

изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

 материалы Интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит 



стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический 

материал, во многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, 

прежде чем приступить к сбору материала, магистранту необходимо тщательно 

продумать, какой именно фактический материал необходим для реферата и составить, по 

возможности, специальный план его сбора и анализа. После того, как изучена и 

систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан 

фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте 

формулировки темы и в плане реферата. 

Защита реферата 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные  выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить достоинства выполненного исследования. 

Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики  и  др. 

наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты 

реферата. 

 

в)Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 



Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе 

1.Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 



где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написанияэссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 



аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис- это положение (суждение), которое требуется доказать.Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 



т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 

г) Методические рекомендации по использованию учебно-

методической литературы, ресурсов Интернет и др. 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется использовать -методические 

материалы, входящие в состав реализуемой ОП: 

Майоров А.П. Лингвистическое источниковедение и история русского языка: 

хрестоматия: учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2016. – 164 с. 

Майоров А.П. Методология и методы языкознания: учебное пособие. – Улан-Удэ: 

Изд-во БГУ, 2016. – 228 с. 

Омельченко Л. Н. Логико-семантические типы предложения: семантика и 

функционирование в тексте: учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2012. – 104 с. 

Омельченко Л. Н. Лингвистический анализ текста: учебное пособие. – Улан-Удэ: 

Изд-во БГУ, 2016. – 90 с. 

Русская разговорная речь Бурятии. Тексты и в орфографической записи: 

хрестоматия: учебное пособие / сост. А. П. Майоров, И. Ж. Степанова. – Улан-Удэ: Изд-во 

БГУ,  2016. – 384 с. 

Семинар по магистерской диссертации: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов / сост. В. М. Егодурова. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ,  2016. – 180с. 

Сопоставительное и типологическое языкознание в очерках и извлечениях 

(материалы для самостоятельной работы студентов) / сост. Е. А. Бардамова. – Улан-Удэ: 

Изд-во БГУ, 2011. – 280 с. 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых  для освоения дисциплины 

1. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации // Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" // 

Режим доступа: window.edu.ru  

3. NT-INFORM. Информационный интернет - канал // Режим доступа: 

http://www.rsci.ru/about_project.php. 

4. «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (Архив 

зарубежных научных журналов)// Режим доступа: http://arch.neicon.ru/xmlui/community-list  

5. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»// Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф/  

7. Электронная библиотека диссертаций РГБ https://dvs.rsl.ru/ 

http://www.rsci.ru/about_project.php


8. Электронные научные информационные ресурсы Wiley. Режим доступа: 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

9. Windows 7 Корпоративная 

10. Личный кабинет магистранта БГУ http://my.bsu.ru/  

11. База данных «Университет»  

12. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». 

http://onlinelibrary.wiley.com/
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