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I. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных и практических занятий 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой 

дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется 

активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения обучающихся. Обсуждение сообщения совмещается с 



 

 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.  

 

1.3 Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и 

специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. 

Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.   

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку 

слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.  

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения 

самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго 

соблюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной 

части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко 

перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму 

изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 

выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, 

навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, 

способствовать формированию у других обучающихся стремления познакомиться с 

нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 

Алгоритм создания презентации 

 1 этап – определение цели презентации 

 2 этап – подробное раскрытие информации,  

 3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 



 

 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4. Методические рекомендации по выполнению реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А 4.  

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3), заключение и 

список использованных источников (книги, журналы, газеты, Интернет - публикации, 

электронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или 

«справа»). Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом 

режиме) – 12. Абзац (красная строка) – отступ – 1, 25 см. Межстрочный интервал – 

полуторный.  

4.Объём реферата – 1 печатный лист (40 тыс. знаков с пробелами). 

 

«Реферат» (от лат. «reffere» — докладывать, сообщать) – краткое изложение в 

письменной форме определенного научного материала: содержания книги, научной теории, 

научной проблемы и т.д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. 

Таким образом, в традиционном “латинском” смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех 

гуманитарных науках. 

Можно выделить следующие типы рефератов. 

1). «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенческой 

реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата творчески излагают 

содержание той или иной темы научного культурологического исследования. Темы 

предлагаются программой курса и творчески модифицируются в совместной работе 

преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей 

студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. 

Творчески работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой им 

точки зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную 

трактовку, исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою 

интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 

социогуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), 

сколько в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения 

иногда общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий 

человек. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе реферата 

играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, её новизне и 

объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его желании серьезно 

осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями сегодняшнего дня и 

позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что взволновало в ней 

автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое 

цитирование. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую 



 

 

литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это 

небольшая студенческая работа — отчёт по пропущенной или слабоизученной теме. В 

отличие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий 

незнание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо в распечатанном виде, 

либо в электронном варианте. 

2). «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенностью 

(РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая собой 

подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», 

введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и обозначает в самом 

общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной 

проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме. В процессе работы он 

знакомится с трудами ученых. Работы типа РД предполагают прочтение большого числа 

источников, что требует от студента хорошего знания литературы по теме исследования. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В ней 

должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, введение, 

историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, заключение, 

список использованных источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, её новизна (при необходимости научная и практическая значимость), выделяется цель, 

ставятся задачи, объект и  предмет творческого исследования (при  необходимости 

указывается гипотеза); рассматриваются основные литературные источники. В исторической 

части освещается выбранная эпоха, интерпретируются основные характеристики культуры 

того времени, в теоретической – рассматриваются основные понятия и эволюция взглядов на 

данную проблему. В заключении на основании поставленной цели и экспонированных задач 

приводятся основные выводы, к которым в результате написания реферата пришёл студент 

(при наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опровержение последней). В 

списке использованных источников указываются источники, с которыми работал студент 

при написании реферата, они могут быть как литературные, так и интерактивные 

(электронные). Список использованных источников оформляется в соответствии с 

существующими библиографическими требованиями. 

 

1.5. Методические рекомендации по выполнению эссе 

Эссе - это сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией, 

свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  



 

 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

1.6. Методические рекомендации по выполнению терминологического задания 

Терминологическое задание выполняется студентами на основе самостоятельного 

изучения рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и расширения 

теоретических знаний, овладения навыками самостоятельной работы с научной литературой, 

формирования практических умений.  

1.7. Методические рекомендации по подготовке к групповой дискуссии  

Групповая дискуссия – это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

позволяющее прояснить мнения, позиции и установки участников группы в процессе 

непосредственного общения. 

В ходе дискуссии происходит коллективное сопоставление мнений, оценок, 

информации по обсуждаемой проблеме. Психологическая ценность дискуссии состоит в том, 

что благодаря принципу обратной связи и мастерству руководителя каждый участник 

получает возможность увидеть, как по-разному можно подойти к решению одной и той же 

проблемы, как велики индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации 

одних и тех же ситуаций. 

При подготовке к дискуссии следует проанализировать информацию и выработать 

собственную точку зрения на конкретную проблему. Нужно продумать факты для 

аргументации своей точки зрения. 

 

1.8 Методические рекомендации по решению кейс-заданий 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) представляет собой неигровой имитационный метод активного обучения, где 

ключевым методом является проблемно-ситуационный анализ, который представляет собой 

проблемную ситуацию, предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения. 

Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления 

с точки зрения более эффективного использования в практике работы организации 

(диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию).  

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы обучающихся. Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 

воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий 

принятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.  

Применение кейсов может быть предложено для самостоятельной работы, коллективного 



 

 

обсуждения, а также для оценочных задач в индивидуальной работе с обучающимися. 

 

1.9  Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Основным источником подготовки к экзамену является рекомендуемая литература и 

конспекты лекций. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их 

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других.  

По окончании ответа преподаватель, принимающий экзамен, может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

При подготовке к ответу студенту рекомендуется составить план ответа на каждый 

вопрос. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения 

на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней .  

 

2. Планы практических занятий 

 

Практические занятия 1-4  

Тема: Введение в андрагогическое пространство. 

 

ПЛАН: 

 

1.Место андрагогики в системе человекознания. 

2.Становление андрагогики: причины и истоки. 

3.Непрерывное образование: концепция, сущность, причины создания.  

4.Обучение взрослых в системе непрерывного образования. 

5.Специфика возрастных периодов взрослых. 

 

Литература: 1, 2, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте современные подходы к развитию образования взрослых.  

2. Дайте определения: 

- образование взрослых; 

- перманентное образование; 

- продолжающееся образование; 

- возобновляющееся образование; 

- последипломное обучение; 

- компенсаторное обучение. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Презентация на тему «Взаимосвязи между образованием, личностью, обществом и 

государством». 

2. Выполнение эссе на тему «Для чего нужно непрерывное образование?». 

 

 

Практические занятия 5-8  

Тема: Андрагогика как область социальной практики. 

 

ПЛАН: 

1.Образование социально незащищенных людей. 

2.Подготовка и переподготовка безработных.  

3.Образование взрослых инвалидов. 

4.Обучение военнослужащих, уволенных в запас. 



 

 

5.Обучение взрослых, отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

6.Женское образование. 

7.Адаптация взрослых в условиях другой этнической общности. 

 

Литература: 1, 2, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие особенности безработных как социальной группы необходимо учитывать в 

организации их профессиональной переподготовки?  

2.Составьте вопросы для интервьюирования военнослужащего, уволенного в запас и 

желающего продолжить свое образование (в контексте собственной профессиональной 

деятельности в качестве педагога-андрагога). 

3.В чем специфические отличия женского и мужского образования? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Кейс-задание: подготовить 2–3 педагогические ситуации в образовании взрослых. 

Уметь «перевести» их в педагогические задачи. 

Практические занятия 9-12 

Тема: Обучение взрослых: основные организационные формы и технологии.  

 

ПЛАН: 

1.Организация процесса обучения взрослых. 

2.Адаптивные системы образования взрослых. 

3.Технология модульного обучения. 

4.Понятие о дистанционном обучении взрослых. 

5.Бизнес-школы в дополнительном образовании. 

 

Литература: 1, 2, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Чье понимание обучения и образования вам представляется наиболее корректным?  

2. Охарактеризуйте основные формы получения взрослыми общего среднего и 

профессионального образования, их нормативно-правовую базу. 

3.Каковы перспективы модульного обучения и его возможные трансформации? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат на одну из тем: 

 Дистанционное образование взрослых в различных странах. 

 Модели дистанционного обучения для педагогов. 

 Дидактические особенности электронных учебных средств. 

2. Подготовиться к групповой дискуссии на тему «Специфика бизнес-школы как 

организационной формы образования». 

 

Практические занятия 13-15 

Тема: Андрагогический потенциал неформального образования. 

 

ПЛАН: 

1.Роль и место народных университетов в образовании взрослых.  

2.Семейное образование в России. 

3.Образовательно-просветительские возможности досуга. 

4.Взрослый как читатель. 



 

 

5.Образовательный туризм. 

6.Феномен музейной педагогики. 

 

Литература: 1, 2, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Если бы вам пришлось возглавить попечительский совет Народного университета, какие 

категории взрослого населения вы предложили бы обучать? По каким научным и 

практическим направлениям организовали бы обучение? Обоснуйте свой ответ.  

2.На основе саморефлексии сформулируйте основные проблемы и противоречия, которые 

стоят перед вами как членом семьи. Какие из них могут быть решены с помощью 

образования? 

3.Перечислите источники, из которых в свободное время можно черпать информацию. 

Обоснуйте их педагогические возможности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к терминологическому заданию. 

2. Разработайте проект образовательно-туристской программы по ознакомлению с 

памятниками Кольского Севера. 

3. Составьте словесный портрет «Взрослый в музее». Проанализируйте 

профессиональную позицию экскурсовода с точки зрения андрагогики.  

 

Практические занятия № 16-18 

Тема: Основы деятельности и подготовки андрагога. 

 

ПЛАН: 

1.Функционально-должностные обязанности специалиста-андрагога. 

2.Педагогические позиции андрагога. 

3.Показатели эффективности позиции андрагога. 

4.Компетентность андрагога. 

5.Психолого-андрагогическая диагностика обучающихся. 

 

Литература: 1, 2, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова должна быть разница в содержании подготовки преподавателя-андрагога и 

преподавателя-педагога? 

2. Сформулируйте принципы андрагогической деятельности. 

3. Опишите основные положения модели компетентности преподавателя-педагога. 

Аргументируйте свои предложения. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к тестовому заданию. 

2. Составьте для себя «Табу андрагога». Обоснуйте свои предложения.  

3. Проведите в своей группе микроисследование об особенностях мышления и стиля 

обучения. 

 

 

 


