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1. Методические рекомендации к написанию доклада 
Доклад, как вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить. 
При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает основные 
источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 
выводы и обобщения. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 
определении темы инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, 
автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить. Формулирование темы, причем она должна быть не 
только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

Структура и содержание доклада:  
- введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента;  

- основная часть - в ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 
показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть 
также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки.  

- в заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

 
2. Методические рекомендации к подготовке сообщений и выступлений 
Сообщение - это более раскованный жанр, он допускает свободу автора в 

композиционной организации текста, использование средств оживления речи. Сообщение – 
монологический жанр малой формы (не более 10 мин.), который используется в тех же 
ситуациях, что и доклад. По характеру содержания сообщение отличается от доклада более 
узкой проблематикой, меньшей масштабностью и значимостью заключенной в нем 
информации. По другим признакам сообщение приближается к жанру доклада: в нем 
обнаруживается композиционная завершенность, содержательная подготовленность, 
тематическое единство. Сообщение и доклад малого размера часто сближаются по содержанию 
и форме, поэтому часто одно и то же речевое произведение называют и докладом, и 
сообщением.  

Выступление относится к потенциально диалогическим жанрам. Оно типично для 
выступлений на конференции, научно-исследовательском семинаре.  

Жанровые разновидности выступления:  
- дискуссионные и полемические выступления;  
- развернутые вопросы аудитории;  
- ответы выступающего.  
Выступление и сообщение объединяет краткость (2 - 10 мин). Традиционно считается, 

что сообщение/выступление представляет собой рассуждение с его характерными 
структурными особенностями. Текст сообщения/выступления может представлять собой 
повествование, описание, рассуждение или произведение более сложной композиционной 
формы, близкое к тому, которое существует в реальной речевой практике, где рассуждение, 
описание и повествование могут сочетаться в разной доле.  

 
3. Методические рекомендации к выполнению презентации 
Презентация  - представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с 

помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 
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аудиторией. Каждый слайд презентации содержит законченную по смыслу информацию, так 
как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 
Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах слайда и грамотно размещать 
отдельные объекты. Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 
следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 
слайдов не должно превышать 15-ти. Первый слайд презентации должен содержать тему 
работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 
отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно 
представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо 
разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое 
основное, главное из содержания презентации.  

 
4. Методические рекомендации к проведению круглого стола 
Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 
Подготовительный этап включает выбор проблемы (проблема должна быть острой, 

актуальной, имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может 
носить междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для 
аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций; подбор модератора 
(модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на высоком уровне владеть 
искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом 
наращивания информации); подбор участников. Состав участников «круглого стола» может 
быть расширен путем привлечения представителей органов исполнительной власти, 
профессиональных сообществ и других организационных структур; подготовка сценария 
(проведение «круглого стола» по заранее спланированному сценарию позволяет избежать 
спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»). 

Сценарий предполагает: определение понятийного аппарата; краткую содержательную 
вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее 
рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; перечень вопросов дискуссионного 
характера; разработку ответов, подчас противоречивых и неординарных с использованием 
репрезентативной выборки информации; заключительную речь модератора; оснащение 
помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также мультимедийными 
средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; консультирование 
участников (позволяет выработать у большинства участников определенные убеждения, 
которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); подготовка необходимых материалов (на 
бумажном или электронном носителях): это могут быть статистические данные, материалы 
экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 
участников и слушателей «круглого стола». 

Дискуссионный этап состоит из: 
 1) выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного 

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме 
«круглого стола» и информирование об общих правилах коммуникации (к общим правилам 
коммуникации относятся рекомендации: избегай общих фраз; ориентируйся на цель (задачу); 
умей слушать; будь активен в беседе; будь краток; осуществляй конструктивную критику; не 
допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседник);  

2) проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном 
порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние 
проблемы;  

3) выступления участников и выявления существующих мнений на поставленные 
вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи; 

 4) ответов на дискуссионные вопросы;  
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5) подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 
формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой 
проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

Завершающий этап включает подведение заключительных итогов ведущим; выработку 
рекомендаций или решений; установление общих результатов проводимого мероприятия. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового документа должен 
включать констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы, которые обсуждались 
участниками Круглого стола. Резолюция может содержать конкретные рекомендации 
библиотекам, методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в 
ходе обсуждения или решения, которые могут быть реализованы через определенные 
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 

 
5. Методические рекомендации к подготовке исследовательского проекта 
Исследование оформляется в Microsoft Power Point в виде слайд-шоу. Количество 

слайдов не должно превышать 15. Обязательно наличие слайдов с содержанием аппарата 
исследования. Аппарат исследования: Цель; Проблема; Гипотеза; Задачи; Новизна; Вывод, 
информационные ресурсы.  

Требования к структуре и содержанию проекта 
Слайд № 1. Название исследования: 
 название работы (как правило, проблема проекта); 
 выходные данные (университет, город, год, фамилия, имя студента, группа, 

факультет, фамилия, имя преподавателя). 
Слайд № 2. Цель исследования 
Цель (воображаемый результат) работы («вершина горы», как правило, начинается 

словами - научиться, расширить представление, сформировать отношение и т.п.). 
Слайд № 3. Проблема исследования 
Проблема – это противоречие между желаемым и действительным. Главный лозунг при 

оформлении данного слайда: «Нельзя объять необъятное!», поэтому выделите отдельную, не 
очень широкую проблему и смело ее решайте! Например, с одной стороны, большое 
количество доступной информации значительно облегчает образовательный процесс, а с другой 
стороны, обилие информации (в том числе «лишней», «недостоверной» информации) 
существенно затрудняет достижение образовательных целей. Или, еще пример: с одной 
стороны, личностно-ориентированное образование способствует раскрытию способностей, 
творческого потенциала обучающегося, а с другой стороны, такое образование может 
способствовать формированию личности эгоцентрика. 

Слайд № 4. Гипотеза исследования 
Гипотеза – это предположение о том, как можно решить данную проблему. Например, 

«Для достижения образовательных целей с использованием личностно-ориентированного 
подхода в образовании необходимо обязательно использовать данный подход в сочетании с 
другими педагогическими методами». 

Слайд №5. Задачи исследования: 
 первая задача – сбор и систематизация информации по теме;  
 вторая задача – сравнение и обобщение существующих теорий и гипотез (проверка 

степени изученности данного вопроса в науке);  
 третья задача - проведение социологического опроса (формулировка нескольких 

вопросов, ответы на которые дадут возможность исследователю сделать вывод о степени 
осведомленности в данном вопросе среди контингента респондентов, например, студентов 
своего курса);  

 четвертая задача – обобщение результатов и вывод.  
Слайды № 5, 6, 7 и т. д. до 12. Содержание исследования согласно поставленным 

задачам, направленным на подтверждение либо на опровержение гипотезы исследования. 
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Слайд № 13. Новизна Вашего исследования. Здесь Вы формулируете все то, что, на Ваш 
взгляд, Вы привнесли нового в состояние данной проблемы. Например, Вам удалось частично 
пролить свет на малоизученные аспекты проблемы или представить проблему в новом ракурсе, 
или, вообще, Вы поставили под сомнение саму формулировку проблемы и  целесообразность ее 
решения для развития науки. 

Слайд № 14. Вывод с представлением (обязательно!!!) личной позиции. Вывод 
формулируется кратко и емко, помните о народной мудрости – «Краткость – сестра таланта!». 

Слайд № 15. Информационные ресурсы  
Правила оформления информационных ресурсов (списка литературы) 
Список литературы оформляется в алфавитном порядке, начиная с фамилии автора, 

затем инициалы, далее – название книги, статьи и т. д. без кавычек, через запятую город, 
издательство, год, количество страниц, а также номера страниц, откуда Вами взята цитата). В 
содержании работы упоминание информационного ресурса следует делать в квадратных 
скобках в соответствии с Вашим списком, например [1, с. 14-15]. Информационные ресурсы из 
Интернета оформляются в виде электронного адреса (см. пример ниже).  

Гагарин, А. В. Воспитание природой: Некоторые аспекты гуманизации экологического 
образования и воспитания [Текст]/ А. В. Гагарин. - М.: Изд-во МГППИ, 2000. – 232 с. – с. 14-15. 

 
6. Дискуссия как интерактивная форма обучения 
Дискуссия – это форма организации обучения и способ работы с содержанием учебного 

материала; представляет собой организуемый педагогом обмен мнениями, в котором учащиеся 
отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу. Дискуссия выполняет 
учебную функцию предварительной подготовки сознания учащихся к усвоению теории, идеи, 
закономерностей, обобщений, истины; одновременно обеспечивается вовлечение всех 
учащихся в активное взаимодействие, превращение их в субъект познавательной деятельности. 
Дискуссия позволяет педагогу диагностировать состояние культурного кругозора, общего 
развития учащихся, их интеллектуальную находчивость, умение слушать других, соблюдать 
правила спора, а также их способность интеллектуально и эмоционально воздействовать на 
других. Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 
один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 
характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому 
неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как 
первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. 
Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: подготовка 
(информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; семантическое 
однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми 
студентами); корректность поведения участников; умение преподавателя проводить дискуссию.  

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка 
и консолидация. На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 
поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся 
следующие задачи:  

- Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 
обсуждается, что должно дать обсуждение.  

-  Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 
выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 
(решение).  

-  Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 
регламент определяется продолжительностью практического занятия.  

-  Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 
должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не 
перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать 
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личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав 
до конца и не поняв позицию.  

- Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон.  
-  Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п. Для этого 

с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие определения 
изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов 
установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 
малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой.  

Вторая стадия — стадия оценки.  Предполагает ситуацию сопоставления, 
конфронтации и даже конфликта идей. На этой стадии перед преподавателем ставятся 
следующие задачи: Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова 
конкретным участникам. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 
активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести 
свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 
предложения. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда 
даже авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в 
заданное «русло»,  поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 
чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать 
затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. Оперативно 
проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить 
к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме 
целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом 
промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень полезно поручать студентам, 
предлагая им временную роль ведущего. В конце дискуссии предоставить право студентам 
самим оценить свою работу (рефлексия).  

Третья стадия — стадия консолидации. Предполагает выработку определенных единых 
или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 
контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно 
сформулировать следующим образом: Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, 
подвести итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале 
дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 
результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. Помочь участникам 
дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем внимательного 
выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений. 
Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность 
разнообразных позиций и подходов. В заключительном слове подвести группу к 
конструктивным выводам, имеющим познавательное и практическое значение. Добиться 
чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех студентов за 
активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. Составной частью любой 
дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, 
таков и ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить позиции 
выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику проведения дискуссии. С 
функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: Уточняющие 
(закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности высказываний, 
грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», 
например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно 
только «да» или «нет». Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых 
свойств или качеств интересующих нас явлений, объектов. С грамматической точки зрения, 
вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из нескольких простых. Простой вопрос 
содержит в себе упоминание только об одном объекте, предмете или явлении. Если на вопросы 
смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно 
выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное 
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использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, 
направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так 
называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, 
чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к  его высказываниям, переключить 
внимание на себя или нанести критический удар.  

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 
себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные 
вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько простых. Ответы на 
вопросы могут быть: точными и неточными, верными и ошибочными, позитивными (желание 
или попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от ответа), прямыми и 
косвенными, односложными и многосложными, краткими и развернутыми, определенными (не 
допускающими различного толкования) и неопределенными (допускающими различное 
толкование).  




