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1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель:   
подготовка врача-психиатра, способного к критическому анализу современных научных 

достижений и генерированию новых идей при решении практических задач. 

Задачи: 

 совершенствование владения современными методами и технологиями обследования 

пациентов с дефектами зубов и зубных рядов; 

 развитие умений в выявлении, устранении и профилактике возможных осложнений 

при ортопедическом стоматологическом лечении; 

 совершенствование навыков планирования и реализации лечения пациентов с 

дефектами зубов и зубных рядов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы НИР» относится к вариативной части Блока 3 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.20 Психиатрия.  

 

Для изучения данной  дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки: 
 

Знания: методы и приемы философского анализа проблем, формы и методы научного 

познания, их эволюцию; принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения конфликтов; функциональные системы организма человека, 

их регуляция и саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме; физиологические 

системы организма, их функционирование при формировании функциональных систем как 

адаптивных реакций при взаимодействии с окружающей средой; правила техники 

безопасности и работы в физических, химических, биологических лабораториях с 

реактивами, приборами, животными; анатомо-физиологические, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма; 

основные принципы построения здорового образа жизни; современные подходы к изучению 

и оценке состояния здоровья, заболеваемости, физического и психического развития детей и 

подростков; физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях; современные методы лабораторного и 

диагностического исследования, используемые в медицине. 

Умения: оценивать параметры деятельности систем организма; анализировать результаты 

современных методов лабораторной диагностики для выявления патологических процессов в 

органах и системах человека; интерпретировать результаты современных методов 

функциональной диагностики для выявления патологических процессов в органах и 

системах человека; принципы и методы проведения санитарно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни; прослеживать возможности использования результатов 

исследования и применения изучаемого вопроса в профилактике заболеваний и патологии 

Навыки: владения медико-физиологическим понятийным аппаратом, базовыми 

технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск в сети 

Интернет. 

  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Иметь навык 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

1.  

УК-1 

 

готовностью 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Проблемные 

вопросы 

современных 

научных 

исследований 

в области 

стоматологии 

Критически 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

отраженные в 

периодической 

печати. 

Практические 

навыки будут 

сформированы 

в процессе 

выполнения 

программы по 

научным 

исследованиям 

и 

прохождения 

практик. 

контрольные 

вопросы 

ситуационные 

задачи 

реферат 

 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компетенциях 

выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

1.  УК-1 

Основы НИР Оценка результатов 

стоматологических 

исследований  и их 

представление в печатной и 

электронной форме. 

Особенности написания 

обзора литературы для 

научной статьи.  

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

16 16 

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (СР) 20 20 

Промежуточная аттестация: зачет, в том числе 

сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:  академических часов  36 36 

зачетных единиц  1 1 

 

6. Содержание  дисциплины 

 

6.1.  Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ Наименование раздела дисциплины      Л      ПЗ С СР Всего 

часов 

1 Основы НИР 2 12 - 20 34 

 



 
 

6.2. Тематический план лекций 
                                                                                                                                                       

№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1 Методы исследования по специальности 31.08.20 

Психиатрия 

2 ЛП 

 

6.3. Тематический план практических занятий   

 

№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Формы 

работы 

обучающихся 

на занятии 

1 Анализ результатов исследований  и их представление в 

печатной и электронной форме по специальности 31.08.20 

Психиатрия 

4 разбор 

ситуационных 

задач 

2 Особенности написания обзора литературы для научной статьи  4 Обсуждение 

рефератов 

3 Организационно-правовое обеспечение специальности 

31.08.20 Психиатрия 

 

4 разбор 

ситуационных 

задач 

 

6.4.Тематический план семинаров  

не предусмотрено 

 

7. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

 № 

п/п 

№ 

семестра 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во  

контро

льных 

вопрос

ов  

Кол-во 

ситуационн

ых задач 

Кол-во  

тем 

рефера

тов 

1.  3 контроль 

освоения 

раздела 

Основы НИР контрольные 

вопросы, 

ситуационны

е задачи, 

реферат 

10 5 7 

2.  3 Зачет Основы НИР контрольные 

вопросы, 

реферат 

10 - 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Ятрогении и нозогенные реакции. 

2. Клинические проявления основных психосоматических заболевании 

3. Расстройства волевой сферы. Клиническая характеристика и диагностическое значение 

  

7.1.2. Примеры ситуационных задач 



 
 

Ситуационная задача № 1 Пациент А., 14 лет. Поступил в психиатрический стационар в 

плановом порядке. Со слов матери, научился читать к двум годам. С раннего детства 

отмечались эпизоды беспричинного крика на фоне дискомфорта. Не умел контактировать с 

детьми и взрослыми, был безразличен к родителям. Перешел на надомное обучение после 

того, как запустил циркулем в учителя. Дома может завязывать ботинки по 15 – 16 раз. 

Перед тем, как собрать портфель, долго раскладывает книги, собирает и разбирает их на 

диване; положив в портфель, достает снова. Занимается этим до 1.5 часов. 22 Высказывает 

нелепые опасения, что может случиться нечто плохое (плита сама включится, и все 

загорится). Предполагает, что предупредить что-то плохое можно, сильно испугавшись 

этого. На большую часть событий реагирует истерикой и слезами. Рассказывает, что 

испытывает дискомфорт на голове: «перхоть начинает сходить как лавина, под действием 

силы тяжести. В этот момент в голове возникает ощущение, будто ползают жуки или пауки». 

Жалуется, что иногда в голове возникают нецензурные слова, «плохие мысли о разных 

людях». Предполагает, что это могут быть не мысли, а «голос». Затрудняется указать его 

локализацию, сначала утверждая, что «голос» в голове, а затем, отведя руку на 10 – 15 см от 

головы, говорит, что снаружи. Однократно, после ссоры с мамой, «голос» предлагал убежать 

в лес. Эпизодически «голос» начинает говорить, что, «если что-то не сделаешь, случится что-

то ужасное с близкими или со мной», во время этого пациент испытывает «тревогу, ужас». 1. 

Выделите основные симптомы и синдромы у данного пациента. 2. Какой нозологический 

диагноз можно предположить?. 3. С какими заболеваниями следует проводить 

дифференциальный диагноз? 4. Сформулируйте свой прогноз в отношении заболевания у 

данного пациента.  

Ситуационная задача № 2 Пациент А. 18 лет был доставлен скорой помощью в связи с 

ухудшением состояния. Из анамнеза известно, учится в последнем классе школы, всегда 

проявлял себя как гиперответственный,брал на себя большую нагрузку по внеклассной 

работе ,учился на одни пятерки. С ноября 2014г. в семье родился второй ребенок , родители 

стали меньше уделять внимания старшему . С начала 2015г у него ухудшилось настроение, 

появилась повышенная тревожность на счет учебы, стал меньше общаться с окружающими, 

исчез интерес к прежним увлечениям . Отмечалась избирательность в еде – отказывался от 

высококалорийных продуктов , свой отказ объяснял тем, что это вредно, меньше употреблял 

жидкости, говорил, что ему не когда. Со слов отца, школу продолжал посещать ,продолжал 

старательно готовиться к домашним заданиям и предстоящим экзаменам. При разговоре с 

больным выражение лица безразличное , мимика обедненная, эмоциональные реакции 

маловыразительны с избеганием зрительного контакта. Жалуется, что стало сложно думать, 

запоминать . Перевелся в другую школу с программой полегче. Постепенно ,присоеденились 

сохраняющиеся по сей день идеи самоунижения (что отличник скатился до 3) .Употреблял 

меньше еды, объясняя это мотивами наказать себя ( похудел на 6 кг). Отмечает у себя 

наличие многочисленных страхов: темноты, высоты, глубины, переживания за родителей, 

опасаясь их смерти. Заключение психолога : В исследовании на первый план выступают 

скованность ,недостаточность контакта, отсутствие направленности на взаимодействие на 

фоне сниженного настроения у мальчика с эмоциональной обедненностью в сочетании с 

нарушениями мышления. 1. Какие симптомы и синдромы являются ведущими в состоянии 

больного? 2. Какие возможные механизмы развития данного состояния? 3. С какими 

другими психическими расстройствами (заболеваниями) следует проводить 

дифференциальную диагностику? 23 4. Каковы должны быть основные подходы к терапии в 

данном клиническом случае?  

 

8. Самостоятельная работа     

 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Работа с лекционным материалом 2 контрольные вопросы 

Работа с учебной литературой, самостоятельная 2 контрольные вопросы 



 
 

проработка некоторых тем 

Подготовка рефератов 10 реферат 

Подготовка к мероприятиям промежуточной аттестации 

(к сдаче зачета) 

6 контрольные вопросы, реферат 

Всего 20  

 

 

 8.1.  Примерная тематика рефератов: 

 

1. Психосоматические расстройства - общие признаки и варианты развития.  

2. Роль психосоциальных предпосылок в развитии психосоматических расстройств. 

Современные концепции этиопатогенеза психосоматических расстройств. 

3. Диагностика и лечение психосоматических заболеваний.   

4. Клинические проявления основных психосоматических заболевании 

(Гипертоническая болезнь (артериальная гипертония); ишемическая болезнь сердца; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

Психиатрия : национальное руководство / гл. ред.: Ю. А. Александровский, Н. Г.          

Незнанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1008 с.  

 

Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный ресурс] / Т. Б. 

Дмитриева, В. Н. Краснов, Н. Г. Незнанов, В. Я. Семке, А. С. Тиганов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440179.html 

Диагностика психических болезней. Избранные лекции: шизофрения, паранойя, психоз 

истощения и др. : руководство / Ю. А. Антропов. - Б.м. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 261 c. 

Психиатрическая пропедевтика: Практическое руководство / В. Д. Менделевич. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 569 c. 

б)  дополнительная литература: 

Обследование пациента психиатрического профиля: учебное пособие / М. А. Соляник, А. В. 

Кидяева, Е. В. Снедков. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014. — 32 с. 

Психиатрическая история болезни (схема, клиническая оценка, доклад) : учебное пособие 

для системы послевуз. и доп. проф. образования врачей / Л.Т. Морозов, Н.В. Говорин, Т.П. 

Злова, В.В. Ахметова ; ГОУВПО Читинская гос. мед. акад. - Чита : ИИЦ ЧГМА, 2010. - 94 c. 

Детская психиатрия : учебник / ред. Э. Г. Эйдемиллер. - СПб. : Питер, 2005. - 1120 c. 

Понятия здоровья и болезни в психиатрии. Предпатологические состояния психической 

деятельности и предболезненные психические расстройства: учеб. пособие / под ред. Е. В. 

Снедкова. — СПб.: Издательство СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2013. — 36 с 

Психопатологические синдромы: учебно-методическое пособие / Е. В. Снедков, М. А. 

Соляник, Ю. И. Поляков.— СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016. — 56 с. 



 
 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: учебное пособие / 

С.М. Бабин, П.О. Бомов, А.В. Васильева [и др.]. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2015. — 44 с 

Органические и экзогенно-органические психические расстройства: учебно-методическое 

пособие / П. Ю. Мучник, О. В. Задорожная. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 

2016. — 52 с 

в) программное обеспечение:  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ п/п 
Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  - 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное 

соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 



 
 

№ 161/2018-ЭА 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а. Кабинеты: учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19 ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

б. Лаборатории:  зуботехническая лаборатория учебно-клинического стоматологического 

центра УКСЦ СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

в. Мебель: учебные парты, стулья 

г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: фантомные установки 

для отработки практических навыков  

д. Медицинское оборудование: стоматологические установки учебно-клинического 

стоматологического центра СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

е. Аппаратура, приборы: Аппарат пескоструйный Basic Quattro IS, Вакуумный 

смеситель Renfert Твистер 1826-0000, фрезерный аппарат Millo Pro 1805-0000, 

артикуляторKavo evo 5, параллелометр Type 3, JT-10. 

ж. Технические средства обучения (компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа к электронной информационно-

образовательной среде Университета, мультимедиа, аудио- и видеотехника): мультимедиа-

проектор, ноутбук преподавателя, системный блок, монитор. 

 

11. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины «Основы 

НИР» 

Обучающихся по освоению дисциплины «Основы НИР» предусмотрено освоение материала 

лекционных занятий и практических занятий. Рекомендовано изучение литературы 

(основной и дополнительной), использование электронных ресурсов библиотеки СЗГМУ и 

сведений из баз данных, информационно-справочных систем.  

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-


 
 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера 

всегда надо распределять работу на завтрашний день.  

В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все 

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, 

на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

обучающемуся понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, 

так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

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

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

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

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

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

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 



 
 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

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

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

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует правильное отношение к конкретной 

проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать 

изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 



 
 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована 

при написании текста реферата или другого задания. 

 
 


