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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и межпредметные 

связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того, самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение 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 аспирантов, 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 аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов; 

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется студентом 

при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. Самостоятельное 

изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и дополнительной литературы 

к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, полученных 

в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по образцу и 

вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа является 

средством проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в решении 

заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами решения, 

находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много времени на 

трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному вопросу можно 

обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-ориентированные 

задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и межпредметные 

связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение 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 аспирантов, 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 аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов; 

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется студентом 

при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. Самостоятельное 

изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и дополнительной литературы 

к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, полученных 

в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по образцу и 

вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа является 

средством проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в решении 

заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами решения, 

находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много времени на 

трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному вопросу можно 

обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-ориентированные 

задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и межпредметные 

связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение 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 аспирантов, 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 аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов; 

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется студентом 

при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. Самостоятельное 

изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и дополнительной литературы 

к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, полученных 

в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по образцу и 

вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа является 

средством проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в решении 

заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами решения, 

находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много времени на 

трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному вопросу можно 

обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-ориентированные 

задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 

что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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Введение 

 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время.   

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.    

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать 

проблему, находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие 

способности, приобретение навыка организовывать своё время. 

Кроме того, самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно 

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов;  

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;   

- формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков;  

- развитие исследовательских умений; 

- получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; 

внеаудиторная.   

Аудиторная самостоятельная работа по научно-исследовательской деятельности 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, 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 аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов.   

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п.   

  

1. Виды самостоятельной работы аспиранта 

 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами:  

содержание учебной дисциплины;  

уровень образования и степень подготовленности аспирантов;   

необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе.  

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ:   

для подготовки ко всем видам текущего контроля:  

 повторение материала лекций;   

 самостоятельное изучение курса;   

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам;   

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы;  

 выполнение и написание курсовой работы (проекта);  

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации:  

 подготовка к зачёту с оценкой.   

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.   

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения.   

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов.   

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др.  Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине. Промежуточный контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для 

сдачи зачёта.   

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.   

При написании доклада и его презентации на студенческой или другой конференции 

также следует руководствоваться определенными правилами:  



Прежде всего, определить тему доклада (статьи), решить, интересен ли материал;  

производится отбор материала;  

написать статью (доклад) в самой простой логической последовательности: введение, 

содержательная часть и заключение.  

Перед устной презентацией составить план.  В этом случае также рекомендуется 

записать выступление на диктофон и внимательно его прослушать, лучше, с 

преподавателем.   

Аспирант (соискатель) должен иметь навыки обработки и компрессия научной 

информации (аннотирование, реферирование и написание резюме). На занятии дается 

понятие о «компрессии» (информации, текста); аннотировании научного текста. Даются 

правила составления аннотаций, реферировании текста, написании реферата, составлении 

резюме на русском (иностранном) языке. Основное требование к языку аннотации – 

простота и доходчивость. Аннотацию лучше строить из коротких фраз. Терминология 

должна быть научно правильной и единообразной. Размер аннотации должен быть 

небольшим. Это вытекает из требования краткости и сжатости, т.к. аннотации 

предназначены для быстрого и беглого просмотра.  

Алгоритм учебных действий над текстом при составлении аннотаций. 1. Прочитать 

текст целиком, чтобы составить общее представление о его содержании. 2. Разбить текст на 

смысловые отрезки (абзацы). Найти в каждом отрезке (абзаце) опорные (ключевые) слова 

и предложения, раскрывающие содержание абзаца. 3. По каждому абзацу ответить на 

вопрос «О чем?», записать ответ. 4. Трансформировать сложные предложения, отражающие 

смысл абзаца. 5. Сократить в тексте малосущественную информацию. 6. Составить 

аннотацию, соединив, уже записанные ранее предложения. При аннотировании 

рекомендуется использовать фразы типа: «рассказывается, описывается, дается понятие, 

приводятся данные, сравниваются результаты, отмечается, что, в заключение делается 

вывод и т. д. 

 

2. Общие положения 

 

В блоке 3 учебного плана направления подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых, направленности Геотехнология, горные машины, 

закреплены Научные исследования («Научно-исследовательская деятельность» и 

«Подготовка научно-квалификационной работы») в которую входит выполнение научно-

исследовательской работы, в соответствии с критериями, установленными для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) проводится в течение всего периода 

обучения, ведется в соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняется в 

отдельные периоды обучения одновременно с учебным процессом и педагогической 

практикой. 

НИР аспирантов реализуется через авторские программы научных руководителей на 

основании индивидуальных планов работы аспирантов и включает несколько этапов, 

составляющих структуру научно-исследовательской работы за весь период обучения 

аспиранта. 

 



3. Структура и содержание НИР 

3.1 Структура НИР по курсам обучения 

 Содержание 

Трудоём-

кость, з.е. 

(очная 

форма) 

Трудоём-

кость, з.е. 

(заочная 

форма) 

1 

курс 

Этап. Выбор, обоснование и формулировка темы научной 

работы 48 45 

Этап. Формулирование цели и задач исследования 

2 

курс 

Этап. Теоретические исследования*) 

Этап. Экспериментальные исследования*) 

Этап. Анализ и оформление результатов научных 

исследований 

 

54 42 

3 

курс 
33 45 

4 

курс 
- 3 

5 

курс 
- - 

 Всего: 135 135 

*) последовательность этапов и соотношения между трудоёмкостями решаемых задач 

этих этапов определяется индивидуальным планом аспиранта 

 

3.2 Содержание НИР 

Этап. Выбор, обоснование и формулировка темы научной работы 

Цель этапа 

определить направления исследований на основе анализа научно-технической 

литературы, включая патенты, и сравнительной оценки вариантов возможных 

решений с учетом опубликованных результатов прогнозных исследований, 

проводившихся по аналогичным проблемам. 

Решаемые задачи этапа 

1 Общее знакомство с проблемой, по которой предстоит выполнять исследования; 

2 Предварительное ознакомление с источниками информации в рамках этой 

проблемы; 

3 Формулирование темы исследования; 

4 Составление краткого плана исследования; 

5 Разработка технического задания (в случае необходимости); 

6 Составление общего календарного плана НИР; 



7 Предварительная оценка ожидаемых результатов, включая экономическую 

эффективность. 

Этап. Формулирование цели и задач исследования 

Цель этапа 

Проанализировать и обобщить научно-техническую информацию и обосновать 

цель и задачи исследований. 

Решаемые задачи этапа 

8 Подбор и составление списка литературы, посвященной рассматриваемой 

проблеме; 

9 Составление аннотаций источников; 

10 Анализ, обобщение, критика проработанной научно-технической информации; 

11 Формулирование цели и задач исследований, а также первичных методических 

выводов на основе проведенного обзора научно-технической информации; 

Этап. Теоретические исследования  

Цель этапа 

Дать теоретическое обоснование подходов к решению поставленных задач 

исследования. 

Решаемые задачи этапа 

12 Изучение физической сущности объекта исследования; 

13 Формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической модели; 

14 Математизация модели: получение аналитических соотношений, описывающих 

модель и /или её функционирование; 

15 Теоретический анализ полученных соотношений; 

Этап. Экспериментальные исследования (в случае их необходимости) 

Цель этапа 

Получить необходимые и достоверные экспериментальные результаты 

исследований для решения поставленных перед НИР задач. 

Решаемые задачи этапа 

16 Разработка цели и задач эксперимента; 

17 Планирование эксперимента; 

18 Разработка методики эксперимента; 

19 Выбор стандартных средств измерений. Создание нестандартных средств 

эксперимента (моделей, установок, приборов и т.д.); 

20 Проведение эксперимента; 

21 Обработка результатов эксперимента; 

Этап. Анализ и оформление результатов научных исследований 

Цель этапа 

Подвести итоги и обобщить результаты научно-технических исследований. 

Оформить результаты исследований в виде отчета по научно-исследовательской 

работе.  



Решаемые задачи этапа 

22 Общий анализ теоретико-экспериментальных исследований; 

23 Сопоставление экспериментов с теорией; 

24 Анализ расхождения теоретических и экспериментальных данных; 

25 Уточнение, если потребуется, теоретических моделей, исследований и выводов, а 

также проведение дополнительных экспериментов; 

26 Переход от гипотезы к теории; 

27 Формулирование научных и практических выводов; 

28 Подготовка квалификационной выпускной работы 

Этап. Рекомендации по использованию или внедрению результатов исследований и оценка 

экономической эффективности 

Некоторые из приведенных этапов в условиях конкретных исследований могут 

отсутствовать, например, в случае НИР, имеющих фундаментальный характер, 

исключается этап Рекомендации по использованию или внедрению результатов 

исследований и оценка экономической эффективности. Если НИР носит чисто 

теоретический характер, то отсутствует этап Экспериментальные исследования и т.д. 

 

3.3. Характеристика НИР 

В индивидуальных планах аспирантов в разделе «Научно-исследовательская работа» 

должна быть определена её характеристика согласно ГОСТ 7.32-2001: фундаментальная, 

поисковая или прикладная. При этом можно руководствоваться указанным стандартом, где 

эти виды работ определены следующим образом: 

- результатом фундаментальных научных работ является расширение 

теоретических знаний, а также получение новых научных данных о процессах, 

явлениях, закономерностях, существующих в исследуемой области; создаются 

научные основы, методы и принципы исследований; 

- поисковые научные работы увеличивают объем знаний для более глубокого 

понимания изучаемого предмета; результатом таких работ является разработка 

прогнозов развития науки и техники; открытие путей применения новых явлений 

и закономерностей; 

- прикладные научные работы направлены на разрешение конкретных научных 

проблем для создания новых объектов и процессов; в результате разрабатываются 

рекомендации, инструкции, расчетно-технические материалы, методики и т.д. 

Характеристика научной работы должна определить круг решаемых аспирантом задач 

и конкретизировать программу НИР для каждого аспиранта. 

Для поисковых НИР, решаемые задачи, могут быть: 

 обоснование перспективных направлений развития техники, технологий, 

экономики, производства и т.д. (в том числе по результатам 

фундаментальных НИР); 

 определение технических, экономических, экологических и других 

требований к объектам (изделиям), являющимся предметом исследований: 

 выбор и обоснование направлений опытно-конструкторских или опытно-

технологических работ, обеспечивающих создание новых объектов, входящих 



в них комплектующих изделий, разработку соответствующих 

технологических процессов, оборудования и т.п.; 

 выбор и обоснование направлений прикладных НИР; 

 исследование возможности и целесообразности использования частных 

технических решений для создания объектов (изделий) и их элементов с 

заданными характеристиками или параметрами. 

Для прикладных НИР, решаемые задачи, могут быть: 

 создание научно-методических и нормативных документов (методик, 

стандартов, алгоритмов, программ и т.п.) для исследуемых объектов; 

 разработка технических заданий на изготовление новых объектов (изделий), в 

том числе комплектующих изделий; 

 разработка технических заданий на изготовление нового технологического и 

испытательного оборудования для объектов, в том числе комплектующих 

изделий. 

 

4. Текущая и промежуточная аттестация по НИР 

 

Текущая аттестация предполагает систематический контроль выполнения задач 

каждого этапа НИР и оценке полученных результатов исследований. При этом аспирант 

должен представлять письменный отчет по мере выполнения запланированных в 

индивидуальном плане задач этапов.  

Для получения навыков публичных выступлений и приобретения опыта ведения 

научных дискуссий аспирант должен принимать участие в научно-технических 

конференциях, планируемых, как правило, на 3 и 4 курсе. Оценка успешности участия в 

конференциях является текущей аттестацией аспиранта. 

По НИР предусматривается ежегодная промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета по результатам отчета о проделанной работе на заседании или 

на научном семинаре кафедры. 

Для получения навыка оформления научных статей и представления результатов 

научного исследования в форме законченных научно-исследовательских разработок 

аспирант должен опубликовать не менее двух научных статей в рецензируемых научных 

изданиях. Промежуточная аттестация предполагает оценку таких публикаций на 

соответствующих курсах обучения. К публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты НИР, приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, свидетельства на 

программу для ЭВМ, зарегистрированные в установленном порядке. 

В ежегодной промежуточной аттестации учитываются оценки текущей аттестации. 

Промежуточная аттестация аспирантов - оценивание промежуточных (на первых трех 

курсах) и окончательных (на четвертом курсе) результатов выполнения научно-

исследовательской работы. Окончательные результаты НИР подводятся до начала 

Итоговой государственной аттестации на заседании кафедры и оформляются допуском 

(или не допуском) аспиранта к сдаче Государственного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы.  

 



5.  Документы регламентирующие научно-исследовательскую работу 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.  

N 842  "О порядке присуждения ученых степеней"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении 

номенклатуры специальностей научных работников» (с посл. изменениями: от 

11.08.2009 г. приказ № 294 и от 16.11.2009 г. приказ № 603); 

4. Паспорт научной специальности 05.09.03. Электротехнические комплексы и 

системы http://www.edu.ru/db/portal/spec_pass/vuz_ds_pasport.php?spec=05.09.03 

 

 

Полезный образовательный ресурс Советы аспирантам http://www.аспирантура.рф/  

 

http://www.edu.ru/db/portal/spec_pass/vuz_ds_pasport.php?spec=05.09.03
http://www.аспирантура.рф/
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Важной частью любого проекта является пояснительная записка, которая должна 

быть правильно оформлена. Преподаватель-исследователь должен обладать не только 

необходимыми техническими знаниями, но и владеть культурой письменной речи, в основе 

которой лежит технический стиль. Основные черты технического стиля: - краткое, четкое 

и ясное изложение материала, не допускающее неопределенностей и двусмысленностей; - 

максимально - необходимое сопровождение текста рисунками, схемами, графиками и т. п., 

но в то же время не допускающее излишний иллюстративный материал, так как он будет 

отвлекать от четкого понимания сути изложения; - широкое применение таблиц, которые 

позволят компактно представить большой объем материала и оценить (понять) 

представленный материал «одним взглядом»; - представление зависимостей в 

аналитическом виде (формулы и уравнения); - использование общепринятых буквенных и 

других символьных обозначений; - четкая рубрикация текста, облегчающая восприятие 

излагаемого материала; - оформление документов в соответствии с требованиями 

действующих стандартов. В Методических указаниях… рассматриваются правила 

оформления пояснительных записок к проектам. С целью овладения навыками, методикой 

и техникой инженерного труда требования к выполнению и оформлению курсовых 

(дипломных) проектов предъявляются те же, что и к обычной технической документации.  

Методические указания…составлены на основе следующих стандартов:  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; ГОСТ 2.321-84 

ЕСКД. Обозначения буквенные; ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание 

документов. Общие требования и правила составления; ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы 

физических величин; ГОСТ 9327-60. Бумага и издания из бумаги. Потребительские 

форматы. При написании Методических указаний…использованы материалы брошюры 

«Методические рекомендации в помощь автору вузовской книги»/ сост. Л. В. Устьянцева, 

под ред. В. Ю. Козлова. Екатеринбург. Изд-во УГГУ, 2007.  51 с.  Выполнение данных 

указаний обязательно при оформлении всех текстовых документов.  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Пояснительную записку (текст, таблицы, формулы, иллюстрации) следует 

подготовить в электронном виде на компьютере и распечатать на одной стороне листа 

белой бумаги. Страницы пояснительной записки должны соответствовать формату А4 (210 

х 297 мм) по ГОСТ 9327-60. Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах 

формата А3 (297 х 420 мм), такие листы размещаются в пояснительной записке в 

сложенном виде, таким образом, чтобы они не были разрезаны при обрезке переплетенной 

записки. Формат текста на листах пояснительной записки должен быть 165 на 250 мм 

(включая номер страницы). Размеры полей должны быть не менее, мм: левое 30; правое 10; 

верхнее 20; нижнее 25. Абзацы в тексте следует начинать отступом размером 5 интервалов. 

Цвет текста должен быть черный, а иллюстрации могут быть как в черно-белом 

использовании, так и цветными. Иллюстрации в цветном использовании не должны быть 

очень яркими, резко выделяться на фоне текста. Как исключение пояснительная записка 

может быть выполнена рукописным способом на одной стороне листа четким разборчивым 



4 

 

почерком с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Текст должен быть написан тушью, 

чернилами или пастой синего или черного цвета.  

   

2. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

  

Структурными элементами пояснительной записки в научно-квалификационной 

работе являются: - титульный лист; - оглавление; - введение; - основная часть; - заключение; 

- список использованных источников; - приложения. Каждый структурный элемент 

пояснительной записки следует начинать с нового листа (страницы). Структура 

пояснительной записки может быть изменена по согласованию с руководителем научно-

квалификационной работы. Требования к оформлению работы изложены в 

нижеследующих разделах Методических указаний…  

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

3.1. Титульный лист 

  

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки. Форма 

титульного листа приведена в приложениях 1 и 2. Отклонения от установленной формы не 

допускаются.  

  

3.2. Оглавление 

  

Содержание включает: - введение; - наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов; - список использованных источников; - наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы пояснительной записки. 

Содержание размещают после реферата на новой странице. Слово «Содержание» 

записывают посредине страницы с прописной буквы.   

  

3.3 Введение 

  

Введение должно содержать: - оценку современного состояния техники и технологии 

ведения горных работ в условиях, аналогичных условиям проектируемого объекта; - 

основные исходные данные для разработки проекта; - методы решения проектных задач; - 

основные принятые проектные решения; - технико-экономические показатели, полученные 

в проекте.  

  

3.4. Основная часть 

  

Содержание основной части пояснительной записки зависит от темы проекта и 

включает все разделы выпускной квалификационной работы (курсового проекта), 

предусмотренные программой выпускной квалификационной работы (курсового проекта).  

   

3.5. Список использованных источников 
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Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных при 

составлении пояснительной записки.  

  

3.6. Приложения 

  

В приложения рекомендуется включать спецификации, технические характеристики 

оборудования, используемый информационный вспомогательный материал в виде таблиц, 

графиков, номограмм и т. п.  

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

  

4.1. Общие требования 

  

Текст записки должен быть написан технически и литературно грамотно, 

удовлетворять требованиям стандартов и основным стилистическим нормам. 

Рекомендуется пользоваться безличной формой: «принято», «показано», «выполнено» и т. 

п. Личная форма: «я принял», «я показал», «я выполнил» и т. п. – не допускается. 

Предложения должны быть простыми с прямым порядком слов (сказуемое после 

подлежащего, определение перед определяемым словом). Сложных причастных и 

деепричастных оборотов следует избегать. Вводные слова и выражения (ввиду того, как 

правило, в связи с тем и т. п.) необходимо помещать в начале предложения.  

 Не допускается применять для одного и того же понятия различные научно - 

технические термины, а так-же иностранные слова при наличии равнозначных слов в 

русском языке. Следует применять научно - технические термины, обозначения и 

определения, установленные стандартами, а при отсутствии стандартов - общепринятые в 

научно-технической литературе. При сокращении русских слов и словосочетаний следует 

руководствоваться ГОСТ 77.12-77. Сокращения слов в тексте и подписях под 

иллюстрациями не допускаются. Исключение составляют: - общепринятые в русском языке 

сокращения сложносокращенных слов (гостехнадзор, шахтопласт, госпошлина и т. п.); - 

сокращение слов, установленное правилами русской орфографии и пунктуации (и т. д., и т. 

п., и др., и пр.). Не допускается: - сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 

боковинах таблиц и расшифровка буквенных величин, входящих в формулу; - употреблять 

математические знаки = (равно), ≤ (меньше или равно),  (больше или равно),  (не равно), 

а также знаки № (номер), % (процент) без цифр; - применять индексы стандартов (ГОСТ, 

ОСТ, и др.) без регистрационного номера. Ввод текста следует осуществлять со 

следующими параметрами: - гарнитура - Times New Roman или Arial. Принятый вид 

шрифта следует сохранять по всему тексту записки; - размер шрифта – 14 (допускается 12); 

- межстрочный интервал – 1,5; -  таблицы и рисунки выполнять на отдельных страницах 

или по тексту без «обтекания» текстом. Текст набирается с соблюдением следующих 

правил:  

- все слова внутри абзаца следует разделять только одним пробелом; - перед знаками 

препинания пробел не ставят, а после знака препинания – один пробел; - между последней 

цифрой числа и обозначением единицы размерности следует ставить непрерывный пробел 
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(Ctrl + Shift + пробел); - при наборе следует различать тире (–) и дефис (-); - между 

инициалами, после инициалов (перед фамилией), перед сокращениями и между ними 

ставится неразрывный пробел. Примеры: Л. Д. Шевяков;     2012 г.;     т. е.;     и т. п.; - 

выделение курсивом, полужирным шрифтом, прописными буквами обеспечивается 

средствами Word. Подчеркивания в качестве выделения не допускаются.  

  

4.2. Нумерация страниц 

  

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всей записке. Номера страниц проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Приложения, список литературы, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

пояснительной записки. Титульный лист входит в общую нумерацию, но номер страницы 

на нем не ставят.  

  

4.3. Деление текста 

  

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы в соответствии с 

программой дипломного (курсового) проекта.  

Разделы обычно делят на подразделы, а подразделы – на пункты. При необходимости 

более детальной рубрикации текста пункты можно разделить на подпункты. Еще более 

детальная рубрикация не рекомендуется. Разделы, подразделы, пункты, подпункты должны 

иметь номер и содержательный заголовок.   

  

4.4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

  

Разделы пояснительной записки должны иметь порядковые номера в пределах всей 

записки, обозначенные арабскими цифрами с абзацного отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой.  Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов.  

  

4.5. Перечисления 

  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис.  Пример: Добычной комбайн состоит из следующих 

основных частей:       

 - моторная часть;        

 - подающая часть;       

 - режущая часть.  

При необходимости ссылки в тексте записки на одно из перечислений, следует 

ставить строчную букву с круглой скобкой (за исключением букв: е, з, о, г, ь, й, ы, ъ).  

Пример: К вертикальным горным выработкам относятся:     

а) стволы;  

б) гезенки;         
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в) шурфы.  

Для дальнейшей детализации перечислений следует использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Пример: 

Подземные горные выработки делят на:           

а) вертикальные:                    

1) стволы;                     

2) гезенки;                      

3) шурфы; 

б) горизонтальные:                      

1) штреки;                      

2) квершлаги;                      

3) штольни;                    

4) орты;  

в) наклонные:                     

1) бремсберги;                     

2) уклоны и т. д.  

  

4.6. Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

  

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует писать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками, подразделами, 

предыдущим и последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела 

должно быть равно трем интервалам. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

 

4.7. Иллюстрации 

  

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки, фотографии) следует располагать 

в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые или на следующей странице, а при необходимости в приложении. Чертежи и 

схемы, помещаемые в пояснительной записке, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов ЕСКД. Иллюстрации должны быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. Для всех видов иллюстраций принято единое 

обозначение «Рис.» (рисунок). Слово «Рис.», его номер и наименование рисунка 

располагаются внизу рисунка посредине строки. Нумерацию рисунков следует производить 

в пределах каждого раздела двумя цифрами: первая цифра обозначает номер раздела, 

вторая – порядковый номер иллюстрации в разделе. В подписи под иллюстрациями знак № 

перед цифрой не ставится. После наименования рисунка точка не ставится. Подписи к 

иллюстрациям следует набирать шрифтом меньшего кегля по сравнению со шрифтом 

основного текста. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной записке. 

При ссылках в тексте на графическое изображение можно указывать вид графического 

изображения (схема, график, чертеж, фотография и т.п.). Ссылки могут входить в текст как 

составная часть или быть заключены в скобки со словами «см.» (смотри) или без него, если 

ссылка на иллюстрацию сделана первый раз.  

Примеры: 
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 - рис. 1.3 дает представление об общем устройстве шагающего экскаватора;   

 - корпус комбайна состоит из моторной, подающей и режущей частей (см. рис. 8.7).  

Слово «рисунок» пишется сокращенно (Рис.) только в том случае, если рядом цифра, 

указывающая номер иллюстрации, при отсутствии цифры слово «рисунок» пишется 

полностью (см. рисунок).  Повторные ссылки в тексте на отдельно расположенные 

иллюстрации сопровождаются указанием страницы. Ссылка заключается в скобки.  

Пример: Взаимное расположение пластов и вскрывающих выработок видно на 

вертикальной схеме вскрытия шахтного поля (см. рис. 3.2, с. 18).  Если в тексте делается 

ссылка на несколько иллюстраций, то слово «рис.» пишут только один раз, при первом 

порядковом номере. 

Примеры: - как видно из графиков (см. рис.1.5, 1,6 и 1.7) - …это показано на рис. 2.3, 

2.7 и 2.8… Если в тексте пояснительной записки приводится только одна иллюстрация, то 

она не нумеруется.  

  

4.8. Формулы и уравнения 

  

Формулы следует набирать в редакторе формул, гарнитуры шрифтов: Times New 

Roman, Symbol. Рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной – 

кегль 14, крупный индекс – кегль 11, мелкий индекс – кегль 8. Латинские обозначения, 

кроме устойчивых форм, наименований типа: max, min, det, sin, cos, tg, log, exp и т. д., 

набираются курсивом. Русские, греческие обозначения и цифры всегда набираются прямым 

шрифтом. Латинский и греческий алфавиты приведены в приложениях 3 и 4.  

 

4.9. Таблицы   

 

 Таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера таблицы; заголовка 

(наименование таблицы); головки (заголовки и подзаголовки вертикальных граф); боковика 

(наименования горизонтальных граф); основной части (горизонтальные и вертикальные 

графы). Конструкция таблицы показана на рисунке ниже.  

 Порядковую нумерацию таблиц следует осуществлять в пределах каждого раздела 

двумя арабскими цифрами. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 

таблицы в разделе. Слово «таблица» и ее порядковый номер ставят над заголовком в правом 

верхнем углу.  Заголовок (название) таблицы помещают на следующей строке по центру. 

Головка таблицы может быть одноярусной или многоярусной. В одноярусной головке все 

заголовки набирают с прописной буквы. В многоярусной головке заголовки верхнего яруса 

пишут с прописной буквы, а заголовки последующих ярусов – с прописной, если они 

грамматически не подчинены стоящему над ним заголовку верхнего яруса, а со строчной, 

если грамматически подчинены стоящему над ними заголовку. Текст основной части 

таблицы следует набирать кеглем 12, а текст головки таблицы – кеглем 11.  

Ссылки на таблицу в тексте могут нести смысловую нагрузку, а могут быть 

нейтральными.  Примеры: - В табл. 8.2 приведены результаты натурных наблюдений в 

очистных забоях. - Результаты натурных наблюдений приведены ниже (табл. 8.2). При 

повторных ссылках на одну и ту же таблицу добавляется сокращенное слово «см.».  

Пример: Исходные данные, полученные в результате натурных наблюдений (см. табл. 8.2), 

использованы для расчетов… При необходимости сделать ссылку на несколько таблиц 
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слово «табл.» пишется только один раз. Примеры: - Результаты натурных наблюдений в 

горизонтальных выработках приведены в табл. 8.1; 8.2 и 8.3.  - Результаты натурных 

наблюдений в горизонтальных выработках (см. табл. 8.1, 8.2 и 8.3) хорошо согласуются с 

расчетами. При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают графы и 

повторяют их нумерацию на следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут 

«Продолжение табл. 1.2». Если таблица продолжается на трех и более страницах, на 

следующей пишут «Окончание табл. 1.2».  Примечания и сноски к таблице размещают 

непосредственно под ней. Сноски к цифрам обозначают только звездочками.   

  

4.10. Список использованных источников  

  

Библиографическая запись осуществляется по ГОСТ 7.1-2003.  Расположение 

литературы в списке рекомендуется по алфавиту или в порядке появления ссылки в тексте 

пояснительной записки.  

При расположении материала по алфавиту библиографические записи следует делать 

по алфавиту фамилий авторов или первого слова заглавий книг и статей, если автор не 

указан. Авторов–однофамильцев следует располагать по алфавиту их инициалов, труды 

одного автора – в хронологическом порядке изданий. Библиографические описания 

источников осуществляют по определенным правилам с использованием знаков 

препинания и математических знаков. Описание этих правил довольно громоздко, проще 

их показать на конкретных примерах. Примеры библиографического описания: 

- издание одного автора  1) Важенин, Л. А. Математическое моделирование объектов 

и процессов горного производства: учебное пособие / Л. А. Важенин. – Екатеринбург:     

УГГУ, 2007. – 363 с.  2) Килячков, А. П. Технология горного производства: учебник для 

вузов / А. П.Килячков. - М.: Недра, 1992. – 415 с.  

 -издание двух и трех авторов  

  Некрасовский, Я. Э. Основы технологии горного производства: учебное пособие / Я. 

Э. Некрасовский, О. В. Колоколов. – М.: Недра, 1981. – 200 с.   

 -издание с коллективом авторов более трех  

  Егоров, П. В. Основы горного дела: учебник / П. В. Егоров [ и др.] – М.: МГГУ, 2003. 

– 405 с.   

 -издание под заглавием Глубинное строение и геодинамика литосферы: учебник для 

вузов / М.Ю.  

Бухарина и [др.] / под ред. А. А. Смыслова. – Л.: Недра, 1983. – 276 с.  

 - статья из журнала Ключко, В. П. О проектировании пневмозакладочного хозяйства 

угольных шахт / В. П.  Ключко // Уголь. – 1974. – № 5. – С. 22-26.  

  

- диссертации, авторефераты диссертаций Белозеров, И.В. Религиозная политика 

Золотой Орды на Руси в 31-14 вв. дисс… канд. ист. Наук: 07.00.02: защищена 22.01.12: утв. 

15.07.12 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2012. – 215 с. – Библиогр.: с. 202-213. – 

04200201565  

 - библиографическое описание документа из сети Internet Бычкова, Л.С. 

Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология 20 ве – «К.» - 

(http//www.phiosophy.ru/edu/ref/enc/k.html)  
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 Официальные документы ставятся в начале списка. Литература на иностранных 

языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, образуя 

дополнительный алфавитный ряд. Ссылки на литературные источники в тексте записки 

дают в квадратных скобках. Примеры: - Ранее опубликованные данные [31] совпадают с 

нашими наблюдениями.  - В монографии Сидорова С.С. [28] утверждается, что… 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 Образец оформления титульного листа пояснительной записки к 

научно-квалификационной работе  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

Старцев Василий Андреевич 

«Физико-механическое обоснование параметров гидромониторной 

разработки россыпей направленным бурением скважин» 

 

Направленность (профиль) – Геотехнология, горные машины 

 

 

Научный руководитель:                                                 проф., д.т.н. Валиев Н.Г. 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 г. 
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Приложение 2 
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Приложение 4  
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