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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные способы презентации научной информации» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) модуля «Актуальные 

вопросы образования» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Историческое образование», очно-заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1 семестре на 

дисциплинах: Современные проблемы науки и образования (часть 1), а также дисциплин 

программы бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная (педагогическая) практика. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Современные способы презентации научной 

информации» является приобретение магистрантами функционального навыка 

исследования и презентации научной информации как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личностной позиции  в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 

и личностно значимыми).  

Задачи: 
•знакомить с современными методами и формами научно-исследовательской 

работы;  

• подготовить к участию в  конференциях, научно-практических семинарах, 

конкурсах различного уровня.  

• формировать информационную компетенцию магистрантов.  

• формировать умение проводить исследование, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт;  

• развивать самостоятельность в получении информации и нести ответственность за 

объективность результатов собственной научной деятельности.  

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современные способы презентации научной 

информации» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

Индикаторы достижения 

компетенции: 

УК 4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

ОР-2 

выбирать на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

ОР-3 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативны

х задач на 

государственном 



коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках  

УК 4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК 4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в 

процессе профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК 4.5. Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

с партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

и иностранном (-

ых) языках; 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в 

формате 

корреспонденции 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

ПК-5. Способен 

осуществлять поиск, анализ 

и обработку научной 

информации в целях 

исследования проблем 

образования в предметной 

области направленности 

(профиля) магистратуры. 

Индикаторы достижения 

компетенции  

ОПК 5.1. Знает источники 

научной информации, 

необходимой для 

ОР-4 

источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования по 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

ОР-5 

вести поиск и 

анализ научной 

информации; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию 

научных текстов 

в целях их 

перевода в 

учебные 

материалы; 

ОР-6 

методами работы 

с научной 

информацией и 

учебными 

текстами; 

основным 

набором приѐмов 

обработки, 

анализа, 

обобщения, и 

систематизации 

получаемых 



обновления содержания 

образования по 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры и 

трансформации процесса 

обучения; методы работы с 

научной информацией; 

приемы дидактической 

обработки научной 

информации в целях ее 

трансформации в учебное 

содержание 

ОПК 5.2. Умеет вести поиск 

и анализ научной 

информации; осуществлять 

дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов 

в целях их перевода в 

учебные материалы; 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания в своей 

предметной области, для 

решения исследовательских 

задач 

ОПК 5.3. Владеет методами 

работы с научной 

информацией и учебными 

текстами; основным 

набором приѐмов обработки, 

анализа, обобщения, и 

систематизации получаемых 

теоретических и 

эмпирических данных для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

готовностью самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с 

использованием 

современных методов науки 

в области образования; 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

магистратуры и 

трансформации 

процесса обучения; 

методы работы с 

научной 

информацией; 

приемы 

дидактической 

обработки научной 

информации в 

целях ее 

трансформации в 

учебное 

содержание 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания в своей 

предметной 

области, для 

решения 

исследовательск

их задач 

теоретических и 

эмпирических 

данных для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

готовностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методов науки в 

области 

образования; 

способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 16 - 88 Зачет 

Итого: 3 108 4 16 - 88 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Продукты исследовательской деятельности. 

Структура исследовательской работы. Информация. 

Работа с источниками информации. Интернет – как 

источник информации 

2 4 - 28 

Тема 2. Критерии оценивания исследовательской 

работы и её презентации. 
2 6 - 30 

Тема 3. Формы презентации исследовательской 

работы. Мультимедийная презентация публичного 

выступления. Структура презентации. Использование 

MS Power Point для создания презентации. 

- 6 - 30 

Итого  4 16 - 88 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Продукты исследовательской деятельности. Структура исследовательской 

работы. Информация. Работа с источниками информации. Интернет – как источник 

информации 



Основные этапы исследовательской деятельности. Виды научного исследования. 

Продукты исследовательской деятельности. Структура исследовательской работы. Виды 

источников информации. Методы поиска информации. 

Оформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. 

Оно  должно показать умение обучающихся самостоятельно проводить исследования с 

применением современных методик, анализировать полученные результаты, сравнивать 

их с литературными данными, делать правильные и обоснованные выводы, а также уметь 

правильно оформлять свою работу. Исследовательская работа обучающегося имеет 

научный стиль изложения, который имеет свои особенности: 

 

Строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, 

соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, 

изложенных в тексте 

Точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом 

значении, широким использованием терминов и специальной лексики 

Объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и 

эмоциональности 

Ясность – умение писать доступно и доходчиво 

Краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора». 

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, 

которая является общепринятой: 

титульный лист 

оглавление 

введение 

основная часть 

заключение 

список литературы 

приложения 

В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки и оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Нельзя сокращать их или давать в другой формулировке. Все заголовки начинаются с 

прописной буквы, точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером в правом столбце оглавления. 

Введение 

Это важная составная часть каждой работы, и следует тщательно проработать в нём 

каждую строку. Именно во введении отражается роль научного руководителя. Во 

введении представляется обоснование работы. Введение обычно отражает следующую 

логику рассмотрения текста: 

актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она значима 

для текущего момента, для современной ситуации; 

постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, обозначается 

отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в ней; 



разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по данному 

вопросу; 

цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности. Формулировка цели вызывает наибольшие затруднения 

для учащихся, это один из наиболее сложных моментов разработки плана действий и 

оформления работы. 

основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть задачи – 

это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный результат (проанализировать 

литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). Целей не может быть много – 

классическим считается наличие одной или двух целей.  К каждой цели должно быть 

представлено не менее трех задач. 

методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет 

пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный 

результат. Количество используемых методов в ученических работах обычно также 

невелико – от одного до трех. 

 Основная часть 

Она может содержать 2-3 главы, в которых рассматриваются ведущие вопросы темы. 

Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, её 

теоретическое обоснование; главы 2-3 описывают практические этапы работы, анализ 

полученных данных, выявление определённых закономерностей в изучаемых явлениях в 

ходе эксперимента или исследования. В конце каждой главы пишутся выводы. 

Принципиальным требованием к основной части является доказательность, 

последовательность, отсутствие лишнего, необязательного и загромождающего текст 

материала. Основная часть может сопровождаться иллюстративным материалом: 

рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами. Все материалы, не 

являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Заключение 

Основная цель – показать, что поставленная перед работой цель достигнута, то есть 

основной результат действительно получен. Основной результат должен быть соотнесён с 

заявленной во введении целью работы. Этот основной результат должен быть чётко 

сформулирован. В заключении приводятся также интересные следствия из результатов 

работы, указываются области их применения и другие важные выводы. 

Интернет – как источник информации. 

Интернет – виртуальное информационное пространство, уникальное и 

универсальное по своим свойствам и функциям. Это, прежде всего, средство открытого 

хранения и распространения информации: научной, деловой, познавательной и 

развлекательной. 

Глобальная сеть (inter (лат. «между») + net (англ. «сеть») = Internet – объединение 

сетей) связывает практически все крупные научные и правительственные организации 

мира, университеты и бизнес-центры, информационные агентства и издательства. 

Интернет стал достоянием всего человечества. Он порождает новые формы общения 

и обучения, коммерции и развлечений. У него нет собственника, так как он является 

совокупностью сетей, которые имеют различную географическую принадлежность. 

Интернет образует гигантское хранилище данных по всем отраслям человеческого 

знания. Виртуальные библиотеки, архивы, ленты новостей содержат огромное количество 

текстовой, графической, аудио- и видео-информации – всемирная компьютерная сеть, 

объединяющая миллионы компьютеров в единую информационную систему. На данный 



момент интернет как средство информации может составить конкуренцию обычными 

СМИ, да и в дальнейшем будет продолжать быть на одном уровне с другими 

информационными ресурсами, даже выше. 

Интернет сейчас используется не только как источник информации, но и как 

средство общения и для распространения рекламы. Поэтому в реферате мы попытаемся 

затронуть все эти моменты. 

Жизнь современного человека почти невозможно представить без интернета. Ведь 

это поиск, развлечение, общение, знакомства, информация(новости). В интернете можно 

найти всё что угодно. Посмотреть фильмы, почитать книги, послушать музыку и ещё 

много всего. 

Интернет сейчас намного опережает прежние источники информации. Например, 

газеты, журналы, радио, даже телевидение. Ведь если что-то случится или произойдет 

что-нибудь интересное об этом будет тот час же написано в каком-нибудь блоге. Те же 

самые составители новостей, они черпают большинство новостей оттуда, из интернета. 

          У  любой фирмы есть в Сети свой виртуальный офис. Те компании, которые 

ведут торговлю в Интернете, их численность уже достигла миллиардов долларов. В 

России множество предприятий пользуются интернетом для рекламы  товаров и услуг. В 

этом даже можно убедиться, просмотрев рекламные издания. Рядом с номерами 

телефонов и факсов встречаются адреса электронной почты и Web-сайтов. Также в 

интернете полно информации для помощи при подготовке рефератов, курсовых, 

диссертаций. В интернете имеются библиотеки, в которых содержатся учебники, 

энциклопедии и прочие труды – все то, что можно найти в магазине с книгами или 

библиотеке. В интернет хранится всё – журналы,  газеты, бюллетени, которых в 

библиотеке можнет и не быть. Это доступ к региональной прессе, которую вообще очень 

сложно достать. Безусловно, Интернет – это еще информационные ресурсы – то, что 

принято называть on-line-ресурсами. В некоторых отношениях on-line-ресурсы 

предпочтительнее обычных каналов информации - бумажных и телевизионных. Для 

работы над рефератами, курсовыми, дипломами и диссертациями все эти источники часто 

оказываются неоценимы. Здесь есть как периодические Интернет-издания, отличающиеся 

исключительной оперативностью, так и электронные библиотеки книг, которые по 

разным причинам не изданы в печатном виде (или изданы микроскопическими тиражами), 

но, тем не менее, являются весьма актуальными в своих областях. На таких библиотеках 

построены системы дистанционного образования. 

Вся последняя информация - только в Интернете. Интернет предоставляет доступ  к 

различной  литературе.  Иногда только здесь можно найти ту книгу или статью, которой 

нет ни в одной городской библиотеке. Интернет –универсальная, развивающаяся система, 

объединившая миллионы людей разного возраста и мировоззрения по всей планете. 

При помощи  интернета, можно продвигать свой бизнес, покупать товары и услуги, 

общаться, обмениваться информацией, знакомиться и дружить.  Зачастую виртуальное 

общение становится реальным, а реальное наоборот можно поддерживать виртуально. 

Компьютер (спасибо Интернету) стал удобным помощником в расчетах, 

многофункциональным устройством, с которым возможно практически всё: позвонить по 

телефону, принять факс, посмотреть телевизор, послушать радиостанцию, которую 

никогда не поймает обычный приёмник, скачать последние новинки музыки и кино, 

купить билет на самолёт, запросить компьютерную помощь, забронировать место в 

гостинице, моментально найти необходимую информацию, записаться на прием к врачу, 

полистать страницы книг в электронной библиотеке и ещё множество вещей, про которых 

мы просто не знаем. Всё это и многое другое, где не надо ждать, стоять в очереди – все 

делается моментально.  Ещё несколько лет назад было необычным то, что можно не 



выходя из комнаты увидеть людей, которые находятся в разных точках земного шара и 

стоимость этого чуда сопоставима со стоимостью одного телефонного звонка по 

межгороду, а телефонный звонок в другую точку мира, благодаря IP-телефонии, 

обходится практически бесплатно. 

 

 

Тема 2. Критерии оценивания исследовательской работы и её презентации 

Определение критериев, виды критериев.  

Исследовательская работа учащихся на уроках истории и обществознания. 

 

Исследовательский подход,  как способ познания мира    был опробован еще в 

древности.  Сократовский метод представлял собою беседу-исследование: с помощью 

остроумных вопросов, задаваемых собеседниками друг другу, выявлялись противоречия в 

общепринятом понимании тех или иных явлений окружающего мира, обнаруживалось 

несоответствие между привычными суждениями и теми представлениями, которые давал 

критический  анализ. Осознание этих противоречий приводило к размышлениям, 

возникали новые вопросы, которые шаг за шагом вели к разрешению проблемы.  

    В настоящее время большую значимость приобретает творческий труд, а значит и 

творчески работающий человек.    Перед школой стоит задача воспитания такой личности, 

которая была бы способна действовать в новых, зачастую непредсказуемых условиях. 

Вполне понятно, что для этого необходимо сделать обучение творческим.    Школьные 

предметы естественно - научного цикла  дают реальные возможности к приобщению 

учащихся к исследовательской работе, развитию их творческих способностей.     Какими 

же приёмами можно воспользоваться, обучая ребят научному творчеству?    Надо сказать, 

что универсальных методов такого обучения нет. Всё зависит  только от творчества и 

мастерства учителя.    Для того чтобы развивать у учащихся навыки исследования, 

учителю необходимо помнить, что исследования и наблюдения должны быть 

систематическими, планомерными, цель работы – чётко сформулирована и посильна для 

достижения. При этом необходимо обязательно учитывать общее развитие ученика, 

имеющийся у него запас знаний, умений и навыков.    Выполняя самостоятельную 

исследовательскую работу, ученик должен вести дневник и на основании полученных 

данных уметь формулировать выводы.     

 В обучении методике учебных исследований можно выделить несколько этапов: 

1.Выбор темы исследования, определение его цели и задач.   

2.  Сбор сведений об объекте исследования приёмах и методах работы.    

3.  Установление последовательности этапов работы.     

4.  Отбор необходимого оборудования, создание условий для достижения 

поставленных цели.     

5.  Выполнение работы.      

6.  Анализ полученных результатов и формулирование выводов.     

7.  Написание отчёта.    

8.  Литературное оформление работы.     

Любая исследовательская работа может иметь продолжение – дополняться, 

переходить в другую работу, содержать программу практических действий.      



Тематика  исследований чрезвычайно разнообразна. Главное, чтобы работа 

соответствовала интересам ученика, его возрастным, индивидуальным и 

интеллектуальным возможностям. 

Чтобы в будущем дети умели самостоятельно и твердо идти к своей цели, чтобы они 

умели исследовать и доводить свое мнение до окружающих, нужно чтобы научно-

исследовательская работа школьников проводилась еще с младших классов. 

 

Тема 3. Формы презентации исследовательской работы. Мультимедийная 

презентация публичного выступления. Структура презентации. Использование MS 

Power Point для создания презентации. 

Мультимедийная презентация публичного выступления. Структура презентации. 

Использование MS Power Point для создания презентации. 

Формы представления исследовательских работ 

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее 

распространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный 

обзор, рецензия). Кроме того, исследовательскую работу можно представить в форме 

компьютерной презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее 

демонстрируют в форме действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Доклад 

Доклад – это документ, содержащий изложение результатов исследовательской 

деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или 

прочитанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая 

значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы выводы и предложения 

докладчика. Все это отмечается  в тезисах доклада, которые в этом учебном году будут 

публиковаться в сборнике по итогам конференции. 

Стендовый доклад 

Данная форма доклада принята в современной международной практике как 

наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность восприятия 

содержания на конференциях и других мероприятиях. 

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд размером около 1 м2. 

Материалы, предназначенные для стендового доклада, могут быть предварительно 

оформлены на листе ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.). 

В верхней части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием работы, 

выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на 

той же полосе шрифтом не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются 

фамилии авторов и научного руководителя, название учреждения и города, в котором 

выполнена работа. 

Требования к стендовому докладу: 

1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы. 

2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и 

т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть 

выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см. 

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить 

стенд за 1-2 минуты. 



4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для 

участников конференции форме. 

Структура стендового доклада 

• Цели и задачи работы. 

• Описание сделанного в процессе исследования. 

• Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности. 

• Основные результаты и выводы. 

• Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в работе. 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в графическом или 

иллюстративном виде. 

Литературный обзор 

Литературный обзор – это краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении из различных источников. В нем указываются направления 

исследований, которые ведут различные ученые. 

При подготовке литературного обзора следует начинать работу с общего 

ознакомления – прочитать оглавление и бегло просмотреть содержание источника. Затем 

при внимательном прочтении источника по главам и разделам необходимо выделить 

наиболее важные части текста. Далее целесообразно: 

• составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее 

существенные мысли и идеи; 

• выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными 

ссылками на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией, 

полученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку 

прочитанного и записать замечания, обратив при этом внимание на объективность 

суждений. 

В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью 

исследования по нескольким источникам и способен поставить перед собой 

исследовательскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает исследователю 

овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада. 

Рецензия 

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой критический разбор и 

оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кинофильма) 

или научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться отзыв на научную 

работу или художественное произведение перед их публикацией, защитой и т.д. Рецензия 

может быть опубликована в виде статьи в газете или в журнале. 

Научная статья 

Научная статья является своеобразным литературным жанром. В научной статье 

должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя из 

этого в структуре научной статьи целесообразно выделить: 

• описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

• краткие данные о методике исследования; 

• анализ собственных научных результатов и их обобщение; 



• выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в 

дальнейшем; 

• ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет 

Научный отчет – документ, содержащий подробное описание методики и хода 

исследования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе научно-

исследовательской или опытно-экспериментальной работы. Назначение научного отчета – 

исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный 

промежуток времени. 

Структура научного отчета 

1. Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы. 

2. Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая 

значимость. 

3. Характеристика применявшихся методов исследования. 

4. Описание результатов исследования. 

5. Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы. 

6. Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в 

дальнейшем. 

Реферат 

Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. referre - докладывать, 

сообщать) представляет собой: 

• краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания 

прочитанной книги и т.п.; 

• доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других 

источников. 

В практике приходится встречаться со значительными расхождениями в 

требованиях педагогов к работе учащихся над рефератами, их оформлению и процедуре 

защиты. Прежде всего нужно помнить, что реферат не является конспектом литературных 

источников. Жанр этой работы требует от автора анализа используемой информации и 

самостоятельных выводов. 

Ниже отмечены ключевые моменты, которые необходимо учитывать при 

руководстве работой учеников над рефератами. 

1. Готовность учащегося к работе над рефератом 

Реферат позволяет проверить не только то, насколько учащиеся понимают материал, 

но и их умение самостоятельно добывать и интерпретировать знания. Поэтому к такой 

деятельности целесообразно привлекать учеников, склонных к исследовательской 

деятельности, обладающих аналитическими способностями и критическим мышлением. 

Безусловно, успешность школьника в работе над рефератом будет обеспечена только в 

том случае, если он самостоятельно примет решение заняться таким видом деятельности. 

2. Функции учителя при руководстве реферативной работой учащегося 

Руководство реферативной работой предполагает оказание учителем помощи в 

выборе учеником темы реферата, его консультировании в процессе изучения избранной 

проблемы и оформлении текста. При этом надо заметить, что такая форма внеурочной 

деятельности учащихся не должна носить массовый характер - не каждый ученик даже 



при поддержке педагога способен определиться в выборе темы и постановке проблемы, 

самостоятельно работать с несколькими источниками информации. Несомненно, учитель 

должен полноценно руководить работой школьников над рефератами, однако ему следует 

ограничивать свою активность консультативными функциями. Он может давать 

рекомендации по содержанию введения и заключения, подбору иллюстративного 

материала и источников информации по проблеме, оформлению текста и процедуре 

защиты. Выявить актуальность проблемы, определить структуру работы, сформулировать 

выводы должен сам ученик. 

 

3. Сроки выполнения реферата 

Как правило, работа над рефератом занимает у школьника не менее одного месяца. 

Необходимо учесть, что, после того как учитель ознакомится с черновым вариантом 

реферата, ученику может понадобиться время для доработки содержания и 

редактирования текста. За неделю до защиты реферат сдается на рецензию учителю-

предметнику, руководившему работой. 

4. Структура реферата 

Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, в котором 

определяется его структура и основное содержание по разделам: 

• введение; 

• основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д.; 

• заключение; 

• список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом); 

• приложения (в случае необходимости). 

Введение предусматривает, что в его содержании формулируется проблема, 

описывается ее актуальность, определяются цели и задачи реферата. Объем введения не 

должен превышать 1-2 страниц. 

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, 

вытекающим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. 

Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются 

перспективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-3 

страниц. 

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может 

содержать не только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и 

сведения, почерпнутые из сети Internet, информацию из теле- и радиопередач, а также 

частные сообщения каких-либо специалистов, высказанные в личных беседах с автором 

реферата. 

5. Процедура защиты реферата 

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии 

рецензию на реферат. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр 

реферата при этом может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5-7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 

Доклад не должен представлять собой пересказ текста реферата, тем более его чтение. В 

своем выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель реферата, его 



задачи, сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 

моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема 

реферата лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой 

они высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как на 

все вопросы даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу 

оценки реферата. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится 

защита. После достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся 

объявляются результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения 

относительно содержания реферата и рекомендации по продолжению такого рода работы. 

6. Оценка реферата 

Оценивая реферат, педагогу необходимо учитывать следующие компоненты работы: 

• содержательную часть (неординарность темы, глубину постановки проблемы, 

структуру работы, актуальность и т.п.); 

• оформление (соответствие стандарту оформления, эстетику иллюстративного 

материала и т.п.); 

• представление на процедуре защиты (как ученик держится, насколько свободно 

ориентируется в тексте реферата, как отвечает на вопросы и т.п.). 

Проект 

Проект (от лат. projectus - брошенный вперед) – замысел, план. 

Проектирование, по сути, представляет собой процесс создания проекта – прототипа, 

прообраза предполагаемого объекта или состояния. 

Виды проектов 

1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета. Работа над 

ним вполне укладывается в классно-урочную систему. 

2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, умений и 

навыков по двум и более предметам. Чаще всего используется в качестве дополнения к 

урочной деятельности. 

3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей знаний и 

выходит за рамки содержания школьных предметов. Используется в качестве дополнения 

к учебной деятельности и носит характер исследования. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 



служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите проекта (презентация). 

 

 

Перечень тем для собеседования: 

1. Проектная культура – понятие  и основные компоненты.  

2. Логико-структурная схема проекта.  

3. Заинтересованные лица проекта и технология работы с ними.  

4. Технология работы с ресурсодателями.  

5. Соотношение понятий «проект» - «программа» и особенности их разработки. 

 

Некоторые понятия, необходимые для проведения научно-исследовательской 

работы: 

Аспект (лат. aspeсtus - вид, взгляд) - точка зрения, с позиции которой 

рассматриваются или воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления. 

Апробация (лат. approbatio) - одобрение, утверждение, основанное на проверке, 

испытании. 

Аргумент (лат. argumentum) - суждение или совокупность суждений, приводимые в 

подтверждение истинности другого суждения (концепции, теории); основание 

доказательства. 

Гипотеза (греч. hypothesis - основание, предположение) - научно обоснованное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее 

опытной проверки, подтверждения фактами для того, чтобы стать достоверной 

научной теорией. 

Дедукция (лат. deductio - выведение) - вывод, рассуждение от «общего» к 

«частному». Началом процесса дедукции являются аксиомы, постулаты или просто 

гипотезы, имеющие характер общих утверждений, а окончанием - следствия из 

посылок, теоремы. 

Индукция (лат. inductio - наведение) - вывод, рассуждение от «частного» к 

«общему». Умозаключение от фактов к некоторой общей гипотезе. 

Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание текста или его части. 

Контекст (лат. contextus - соединение, связь) - относительно законченный отрывок 



текста, в пределах которого наиболее точно определяется значение и смысл 

входящих в него слов, выражений и т.п. 

Концепция (лат. сonceptio - понимание, система) - система взглядов на что-либо, 

основная точка зрения, руководящая идея для освещения каких-либо явлений; 

ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. 

Методология научного познания - учение о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. 

 

Обзор - документ, текст, содержащий систематизированные научные данные по 

какой-либо теме, полученные в результате анализа первоисточников. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

и избранное для изучения. 

Предмет исследования - то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Принцип (лат. principium - начало, основание) - основное, исходное положение 

какой-либо теории, учения, науки. 

Проблема (греч. problema - задача, задание) - теоретический или практический 

вопрос, требующий разрешения. 

Тезаурус (греч. thesaurus - сокровище) - словарь, в котором максимально полно 

представлены слова языка с примерами их употребления в тексте. 

Тезис (греч. thesis - положение, утверждение) - утверждение, требующее 

доказательства; более широко - любое утверждение в споре или в изложении 

некоторой теории. 

Теория (греч. theoria - рассмотрение, исследование) - система основных идей в той 

или иной отрасли науки; форма научного знания, дающая целостное представление 

о закономерностях и существенных связях действительности. 

Факт (лат. factum - сделанное, совершившееся) - событие, результат; знание, 

достоверность которого доказана; предложения, фиксирующие эмпирическое 

знание. 

Последовательность хода научного исследования 

1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение его объекта и предмета; 

• выбор методов (методики) проведения исследования; 

• описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 

2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная); методы поиска информации. 

Этапы работы ученика в процессе исследования 

Прежде чем охарактеризовать этапы работы в процессе исследования, необходимо 

обратить внимание на определенные требования, предъявляемые к ученику и учителю, 

способным и желающим заниматься исследовательской деятельностью, а также на 

особенности содержания и представления результатов исследования. 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 



 

1. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

 

ОС-1 Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ОР-2 

выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных  Оценочные средства для промежуточной 



аттестации 

экзамен 

 

ОС-2 Зачет в форме подготовки 

презентации 

 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

ОР-3 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

ОР-4 

источники научной информации, 

необходимой для обновления 

содержания образования по 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры и трансформации 

процесса обучения; методы 

работы с научной информацией; 

приемы дидактической обработки 

научной информации в целях ее 

трансформации в учебное 

содержание  

ОР-5 

вести поиск и анализ научной 

информации; осуществлять 

дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов в 

целях их перевода в учебные 

материалы; использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания в своей предметной 

области, для решения 

исследовательских задач  

ОР-6 

методами работы с научной 

информацией и учебными 

текстами; основным набором 

приѐмов обработки, анализа, 

обобщения, и систематизации 

получаемых теоретических и 

эмпирических данных для 

постановки и решения 



исследовательских задач в 

области образования; готовностью 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование с 

использованием современных 

методов науки в области 

образования; способами 

ориентации в профессиональных 

источниках информации 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Современные способы 

презентации научной информации». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-2 Зачет в форме подготовки презентации 

Примерные вопросы к зачету 

1. «Великие реформы» 60 – 70-х гг. XIXв. 

2. Отмена крепостного права в России. 

3. Земская реформа 1864 г. 

4. Судебная реформа 1864 г. 

5. Политический портрет Александра II- реформатора. 

6. Общественные движения второй половины XIXв.: консерваторы, либералы, 

революционеры. 

7. Героический период революционного народничества («Народная воля» 1879 – 

1881 гг.) 

8. Движение революционного народничества. 

9. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

10. Первые рабочие союзы и начало распространения марксизма. 

11. Развитие капитализма в сельском хозяйстве России во второй половине XIXв. 

12. Внутренняя политика 80 – 90-х гг. Контрреформы. 

13. Политический портрет Александра III– миротворца. 

14. Турецкий вопрос во внешней политике России. Русско-турецкие войны. 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

8 х 1=8 

баллов 
226 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

10 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151-300 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

 



Тема 1. Продукты исследовательской деятельности. Структура исследовательской 

работы. Информация. Работа с источниками информации. Интернет – как источник 

информации 

1. Основные этапы исследовательской деятельности.  

2. Виды научного исследования. Продукты исследовательской деятельности.  

3. Структура исследовательской работы.  

4. Виды источников информации. Методы поиска информации. 

 

Тема 2. Критерии оценивания исследовательской работы и её презентации 

1. Определение критериев исследовательской работы.  

2. Виды критериев.  

Тема 3. Формы презентации исследовательской работы. Мультимедийная 

презентация публичного выступления. Структура презентации. Использование MS 

Power Point для создания презентации. 

1. Мультимедийная презентация публичного выступления.  

2. Структура презентации.  

3. Использование MS Power Point для создания презентации. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная литература (наличие: библиотека УлГПУ) 

1. Лёвкина (Вылегжанина), А. О. Компьютерные технологии в научно-

исследовательской деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов 

социально-гуманитарного профиля / А. О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 120 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 

2. Лёвкина (Вылегжанина), А. О. Деловые и научные презентации : учебное 

пособие / А. О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

117 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660  

3. Катунин, Г. П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / 

Г. П. Катунин ; Федеральное агентство связи, Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. – 221 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 

 

Дополнительная литература (наличие: библиотека УлГПУ) 

1. Теремов, А. В. Методология исследовательской деятельности в 

образовании : учебное пособие / А. В. Теремов. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 112 с. : ил. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

2. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / 

сост. Д. Д. Родионова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет 



культуры и искусств (КемГУКИ), 2007. – 116 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894 

3. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное 

пособие / А.В. Космин, В.В. Космин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2022. – 298 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1859090 

4. Калмыков, А. А. Презентация знания (вопросы визуализации) книга для 

тех, кто желает быть понятым / А. А. Калмыков. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 161 с. : ил. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480140 
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