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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках реализации аспирантских программ в качестве уровня высше-

го образования с присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь» предполагается значительная часть обучения рассматри-

вается в рамках освоения учебных дисциплин. Однако большая часть учебно-

го плана должна реализовываться в рамках самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа аспирантов может рассматриваться как ор-

ганизационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечи-

вающих управление учебной деятельностью аспирантов по освоению знаний 

и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помо-

щи. Аспиранту нужно четко понимать, что самостоятельная работа в аспи-

рантуре – не просто обязательное, а необходимое условие для получения зна-

ний и подготовки кандидатской диссертации. 

Методические указания включают требования и рекомендации по под-

готовке реферата, направлены на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

«Иностранный язык», «История и философия науки». 

Предназначены для обучающихся по направлениям подготовки 

03.06.01, 05.06.01, 09.06.01, 10.06.01, 11.06.01, 12.06.01, 13.06.01, 38.06.01, 

47.06.01. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей после-

довательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержани-

ем. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по матери-

алам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контроль-

ный вопрос к теме и при возможности выполнить задание для самостоятель-

ной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных заня-

тий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа аспирантов по заданию преподавателя сплани-

рована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только вы-

полнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. 

Контроль за самостоятельной работой аспирантов осуществляется преподава-

телем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лек-

ций, чтение книг (учебников), изучение дополнительной литературы с кон-

спектированием материала. Такое чтение с конспектированием должно обяза-

тельно сопровождаться также выявлением и формулированием неясных во-

просов, вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска отве-

та на них). Полезно записывать новые термины, идеи или цитаты (для после-
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дующего использования). Желательно проецировать изучаемый материал на 

свою повседневную или будущую профессиональную деятельность. 

В структуру самостоятельной работы входит 

1. работа аспирантов на лекциях (практических занятиях) и после над 

текстом лекции (материала практических занятий), в частности, при подго-

товке к зачету (экзамену); 

2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к опреде-

ленной проблеме; работа над источниками; составление сообщения и пр.), 

3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует 

аспирантов на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает 

навыки самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации 

собственной позиции. 

Самостоятельная работа аспирантов может рассматриваться как органи-

зационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечиваю-

щих управление учебной деятельностью аспирантов по освоению знаний и 

умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Аспиранту нужно четко понимать, что самостоятельная работа в аспирантуре 

– не просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний и 

подготовки кандидатской диссертации. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений аспирантов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности аспирантов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  
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 формирования самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессио-

нальной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной про-

граммой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрыва-

ющими и конкретизирующими их содержание, осуществляется аспирантами 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интере-

сов. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов явля-

ется необходимость не только подготовиться к сдаче кандидатских экзаменов 

по специальности, иностранному языку, истории и философии науки, но и 

собрать, обобщить, систематизировать, проработать и проанализировать 

большой массив информации по теме диссертации.  
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ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

Реферат  - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоис-

точников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и вы-

воды по рассматриваемой теме. 

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность 

всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками 

научного и творческого подхода к решению различных задач в исследуемой 

области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются разви-

тие у аспирантов общекультурных  и профессиональных компетенций, среди 

них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными ис-

точниками разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по соответствующему направлению высшего 

образования; 

 презентация навыков публичной дискуссии. 

Структура и содержание реферата 

 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоем-

ких процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

 Выбор темы реферата. 
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 Предварительная проработка литературы по теме и составление «ра-

бочего» плана реферата. 

 Конкретизация необходимых элементов реферата. 

 Сбор и систематизация литературы. 

 Написание основной части реферата. 

 Написание введения и заключения. 

 Представление реферата преподавателю. 

 Защита реферата. 

Выбор темы реферата 

 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет 

дисциплину. Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной 

формулировки темы реферата с необходимым обоснованием целесообразно-

сти ее разработки и согласованием с преподавателем. Рассмотрев инициатив-

ную тему реферата аспиранта, преподаватель имеет право ее отклонить, ар-

гументировав свое решение, или,  при согласии аспиранта, переформулиро-

вать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

 Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в дан-

ное время проблемы общественно-политической, экономической или куль-

турной жизни общества. 

 Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из 

широкой проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать 

тему глубже. 

 Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, 

следует удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые матери-

алы. 
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 Тема должна открывать возможности для проведения самостоя-

тельного исследования, в котором можно будет показать умение собирать, 

накапливать, обобщать и анализировать факты и документы.  

После предварительной самостоятельной формулировки темы необхо-

димо проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточ-

нения и углубления. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как 

первый этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы 

необходимо тщательно фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если 

кажется, что тот или иной источник непригоден для использования в работе 

над рефератом, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется 

искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий 

план, представляющий собой черновой набросок исследования, который в 

дальнейшем обрастает конкретными чертами. Форма рабочего плана допус-

кает определенную степень произвольности. Первоначальный вариант плана 

должен отражать основную идею работы. При его составлении следует опре-

делить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 

продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последо-

вательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате может 

быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех 

целей и задач исследования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает 

возможность еще до начала написания реферата выявить логические неточ-

ности, информационные накладки, повторы, неверную последовательность 

глав и параграфов, неудачные формулировки выделенных частей или даже 

реферата в целом.  

Рабочий план реферата разрабатывается аспирантом самостоятельно и 

может согласовываться с преподавателем. 



 11 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, 

предмет и методы исследования. Их необходимо сформулировать до начала 

непосредственной работы над текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследо-

вательской деятельности и путей его достижения с помощью определенных 

средств. Учитывайте, что у работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-

четыре задачи. Задачи – это теоретические и практические результаты, кото-

рые должны быть получены в реферате. Постановку задач следует делать как 

можно более тщательно, т.к. их решение составляет содержание разделов 

(подпунктов, параграфов) реферата. В качестве задач может выступать либо 

решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 

обобщения, обоснования,  разработки отдельных аспектов проблемы, веду-

щие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблем-

ную ситуацию и избранные для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта ис-

следования в определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставлен-

ных цели и задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть 

методы системного анализа, математические и статистические методы, срав-

нения, обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату. 

Сбор и систематизация литературы 

 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо 

в реферате, следующие: 
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 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ; 

 электронные ресурсы ТУСУР на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах;  

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только послед-

них изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические 

данные, качественные интервью и т.д.) 

 материалы Интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основ-

ным разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы 

не стоит стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует 

отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме рабо-

ты. Критерием оценки прочитанного является возможность его использова-

ния в реферате. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактиче-

ский материал, во многом зависит своевременное и качественное написание 

работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, аспиранту необ-

ходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал необхо-

дим для реферата и составить, по возможности, специальный план его сбора и 

анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме ли-

тература, а также собран и обработан фактический материал, возможны неко-

торые изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане 

реферата. 

Написание основной части реферата 
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Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме 

«Тезис -Доказательство - Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как 

правило, ограничивается тремя – пятью доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое вни-

мание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искаже-

ний передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания 

цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств, важных для 

объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут ис-

пользоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разра-

ботки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может воспри-

ниматься как выражение слабости собственной позиции автора. Оптималь-

ный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. Если цитируемый 

текст имеет больший объем, его следует заменять аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необ-

ходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном 

стиле.  Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица 

множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо из-

вестными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Ис-

ходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. или безличными предложе-

ниями: «необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить внимание на тот 

факт, что…», «следует отметить…» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифро-

выми данными из справочников, монографий и других литературных источ-
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ников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические 

таблицы, диаграммы, графики. При составлении аналитических таблиц, диа-

грамм, графиков используемые исходные данные выносятся в приложение, а 

в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показателей (если анали-

тическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком следует 

перенести в приложение). В тексте, анализирующем или комментирующем 

таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать 

основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить допол-

нительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явле-

ние или его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходи-

мыми для решения поставленной в работе задачи, также выносятся в прило-

жение. 

Написание введения и заключения 

 

Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны 

быть тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфогра-

фически и пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во 

введении в обязательном порядке обосновываются: 

 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего 

именно эта проблема значима для исследования); 

 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор 

имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный 

показать знакомство аспиранта со специальной литературой, его умение си-

стематизировать источники, критически их рассматривать, выделять суще-

ственное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы); 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 
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 методы исследования; 

 теоретическая база исследования (систематизация основных ис-

точников, которые использованы для написания своей работы); 

 структура работы (название глав работы и их краткая характеристи-

ка).  

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в 

соответствии с техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы, указание на проблемы практического характера, которые были 

выявлены в процессе исследования, а также рекомендации относительно их 

устранения. В заключении возможно повторение тех выводов, которые были 

сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 страницы печатного текста. 

Защита реферата 

 

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

 Составить план выступления, в котором отразить  актуальность  

темы, самостоятельных характер работы, главные  выводы  и/или предложе-

ния, их краткое обоснование и практическое и практическое значение – с тем, 

чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного исследо-

вания. 

 Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графи-

ки  и  др. наглядную информацию для использования во время защиты. Кон-

кретный вариант наглядного представления результатов определяется форма-

том процедуры защиты реферата.  

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий про-

цесс, включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового документа - реферата, обладающего специфи-

ческой языково-стилистической формой. 
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Рефератом статьи (далее – реферат) называется текст, передающий ос-

новную информацию подлинника в свернутом виде и составленный в резуль-

тате ее смысловой переработки. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными 

приемами анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к 

рефератам, их структурные и функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном 

конкретном случае наиболее целесообразен, для реферирования (общее, 

фрагментное, аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о 

научно-практической значимости и информационной новизне первоисточни-

ка. Анализ его вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложе-

ния реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с ис-

пользованием приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. 

Очень редко предложения или фрагменты оригинала используются без изме-

нения. Запись полученных в результате синтеза конструкций осуществляется 

в последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потреби-

теля реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключитель-

ным этапом подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя 

реферата, должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 
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 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение ос-

новных методических принципов реферирования: адекватности, информа-

тивности, краткости и достоверности. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формули-

ровка вопроса, приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь дока-

зательств в их логической последовательности. 

В целом, аспиранту в рамках освоения образовательной программы ас-

пирантуры необходимо уделить максимум внимания написанию текста дис-

сертации. Этот аспект также предусматривается учебным планом и содержит 

в себе несколько стадий, включающих: 

- определение темы исследования; 

- составление обзора литературы и библиографии по теме научно-

исследовательской работы; 

- составление развернутого плана; 

- подбор материалов и написание глав диссертации; 

- выработку ключевых выводов и формульных элементов, включающих 

положение научной новизны, положений, выносимых на защиту и т.д. 

Существенной задачей является выбор темы предстоящего диссертаци-

онного исследования. На этом этапе аспирант вместе с научным руководите-

лем готовит обоснование выбора темы, включающее: 

- актуальность; 

- библиографический анализ; 

- проблема исследования; 

- цели и задачи; 

- источники; 
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- предполагаемые методы; 

- предполагаемая структура работы. 

По итогам каждого полугодия проводится аттестация в рамках научно-

исследовательского семинара аспирантов, на которой вместе с общими ре-

зультатами освоения программы оценивается ход подготовки текста диссер-

тации. 

Для успешного написания текста диссертационной работы необходимо 

содержательно проработать большое количество вопросов, связанных с про-

ведением библиографического обзора исследовательской области, практиче-

ского применения существующих методов в своей работе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИТЕРАТУРЕ: 

1) Материалом экзамена является ОРИГИНАЛЬНАЯ новейшая научная 

литература на иностранном языке (монографии, книги, статьи) по своей узкой 

специальности, вышедшая за ' последние пять лет, общим объемом 240-300 

стр., представляющая собой описание научно-исследовательских работ. 

2) Авторами этих научно-исследовательских работ должны быть специ-

алисты, для которых, сдаваемый аспирантом (соискателем) иностранный язык 

является родным. Это определяется, прежде всего, по наличию англо-

саксонской/ немецкой/ французской фамилии (при сдаче, соответственно, эк-

замена по английскому/ немецкому/ французскому языку) и по происхожде-

нию этих материалов их стран, где данный иностранный язык - основной 

официальный язык. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

1. Материалы из Интернета, в которых отсутствует четкое указание на 

источник, где данный материал был ранее опубликован. Однако допустимы 

материалы из Интернета, представляющие собою перепечатку статей, если 

есть четкое указание на автора, название журнала, номер и год выпуска, стра-

ницы именно в том журнале-источнике, откуда была сделана перепечатка. 

2. Учебники для всех уровней обучения, инструкции по техническим 

устройствам, описания языков программирования, спецификации, научно-

популярные книги, старые работы и другие материалы, не носящие ярко вы-

раженного научного характера. 

Кандидатский экзамен - минимум по иностранному языку прово-

дится в два этапа. На первом этапе аспирант (соискатель) читает научную 

литературу на иностранном языке (при этом нет никаких ограничений: лите-

ратура может быть как оригинальная, так и переводная) объемом не менее 
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125 000 - 150 000 тысяч знаков, т.е. 50 – 60 стр. и пишет на русском языке 

РЕФЕРАТ (объемом не менее 25 000 печатных знаков, т.е. 10 стр.), обобща-

ющий эту литературу, непосредственно относящуюся к теме его диссертации. 

Реферат завершается списком прочитанной литературы, 2-3 стр. оригиналь-

ного текста (на англ.яз) с указанием на какой странице зареферирован данный 

оригинальный отрывок из текста и резюме на иностранном языке; реферат 

визируется научным руководителем аспиранта. Реферат должен показать 

степень начитанности по данной теме, вне зависимости от того, является ли 

эта литература на иностранном языке оригинальной либо переводной. Во 

время проведения второго этапа экзамена член комиссии коротко беседует с 

аспирантом по темам, затронутым в реферате. Качество реферата оценивается 

по зачетной системе. 

Реферат необходимо предъявить при записи на экзамен - и затем прине-

сти его на второй этап экзамена. Успешное написание реферата является 

условием допуска ко второму этапу экзамена. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 
И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Правила оформления реферата: 

1. Реферат должен содержать: 

1.1. Обложку с указанием: 

- полного наименования вуза; 

- специализацию реферата («История и философия науки»); 

- тему реферата (по истории вашей специальности, тематики диссерта-

ционного исследования); 

- ФИО аспиранта; 

- кафедра специализации аспиранта; 

- подпись аспиранта; 

- подпись научного руководителя с расшифровкой подписи; 

- город и год написания реферата. 

1.2. оглавление с указанием страниц; 

1.3. введение объемом 1-2 стр; 

1.4. основная часть (от 2-х до 4-х глав); 

1.5. заключение 1-2 стр; 

1.6. библиография (на работы из библиографии должны быть ссылки и 

цитаты в реферате) – не менее 10 источников; 

1.7. Рецензия научного руководителя. 

2. Общий объем реферата от 25 до 35 страниц. Шрифт Times New Ro-

man 14, интервал – 1,5; отступы 2 см, сноски Times New Roman -10. 

3. Реферат должен быть скреплен скрепками, либо прошит, либо вло-

жен в файл-папку 

4. Реферат должен быть сдан на кафедру не менее чем за неделю до да-

ты экзамена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В ходе практической и самостоятельной работы рекомендуется исполь-

зовать доступ из компьютеров ТУСУР или из любой точки с подключением к 

Интернету по паролю к электронно-библиотечной системе (электронная биб-

лиотека)  на сайте вуза: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh, включающей 

в себя около 50 наименований, например,  Copyright for Librarians, eLibrary.ru, 

GreenFile, IEEE Xplore и т.д. Конкретные издания указываются в программах 

соответствующих дисциплин. Общий перечень ресурсов находится на сайте 

вуза: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh. 

 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh
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