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1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту 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. 

На лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (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 рефератов, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  

На занятиях студенты выполняют упражнения и задания, предлагаемые преподавателем. 



Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятиям имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных примерных тем сообщений, рефератов и презентаций 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

Подготовка к практическим занятиям и работа на занятиях позволяет приобрести 

навыки планировать и проводить учебные занятия, формировать универсальные учебные 

действия, мотивацию к обучению, осуществлять объективную оценку знаний 

обучающихся на основе различных методов контроля 

 

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 студентов 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. 

Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по составлению библиографического 

/аннотированного списка по теме 

 

Список литературы составляется студентом самостоятельно. Изучать литературу 

следует в соответствии с планом работы, с тем, чтобы детализировать его, наметить 

наиболее важные и интересные вопросы.    

Примеры оформления библиографических записей в списках литературы  

 

Примеры библиографических записей 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 

7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ.2004-01-07. ─ М. : Изд-во стандартов, 2004. – 

61 с. 

книги 

Жирков, Г. В. Эпоха Петра Великого: основание русской журналистики [Текст] / 

Санкт-Петербургский гос. ун-т ; Г. В. Жирков. ─ СПб. : Роза мира, 2003. ─ 206 с. 

Любичева, Е. В. От текста к смыслу и от смысла к тексту (Текстовая деятельность) 

[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Любичева, Н. Г. Ольховник. ─ СПб. : САГА : Азбука-

классика, 2005. ─ 368 с.  

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. ─ 5-е изд., перераб. и доп. ─ М. :ИНФРА-М., 2006. ─ 

494 с. 

 

законодательные материалы 

запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст] : офиц. текст. ─ М. : Маркетинг, 2001. ─ 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. ─ СПб. : 

Viktory: Стаун-кантри, 2001. ─ 94 с. 

запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. ─ М. : Приор, 2001. ─ 32 с. 

многотомные издания 

документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2 т. ; 22 см. – (Золотая проза серебряного 

века). 



отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. 

диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Текст] 

: дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с. 

 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 

24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – Москва, 2002. – 234 с. 

газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к 

журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь –     . – Москва, 2001–     . 

– 8 полос. – Еженед. 

2001, № 1–24. – 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–52(77). – 15000 экз. 

журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – Москва : Спутник +, 2001–    

. – Двухмес.  

2001, № 1–3. – 2000 экз. 

составные части документов 

статья из … 

книги или другого разового издания 

Махонина, С. Я. 1917 год в зеркале русской прессы [Текст] / С. Я. Махонина // Из 

истории русской журналистики (К 60-летию факультета журналистики) : сб. ст. / Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. ─ М. : Изд-во фак. журналистики  

Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 2007. ─ С. 5–70. 

Реснянская, Л. Л. Политическая проблематика [Текст] / Л. Л. Реснянская // 

Проблематика СМИ. Информационная повестка дня : учеб. пособие / под ред.: 

М. В. Шкондина, Г. С. Вычуба, Т. И. Фроловой. ─ М. : Аспект Пресс, 2008. ─ С. 54–-83. 

сериального издания 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 

июня. 

 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал 

Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 

 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; рисунки 

Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. – С. 64–76; № 10. – С. 58–71. 

раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / 

Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, 

М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 [Текст] 

/ Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, 

Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

рецензии 



Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / А. В. Гаврилов // Кн. обозрение. ─ 2002. ─ 

11 марта (№ 10-11). ─ С. 2. ─ Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е:  проблемы, портреты, 

случаи / Т. Чередниченко. ─ М. : Новое лит. обозрение, 2002. ─ 592 с. 

или 

Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / А. А. Зданович . ─ М. : 

ОЛМА-пресс : МассИнформМедиа, 2002. ─ 317с. 

Рец.: Миличин, К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. ─ 2002. ─ 

11 марта (№ 10-11). ─ С. 6. 

1.5 Методические рекомендации по составлению реферата (доклада) 
Реферат представляет собой: 

1. доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных 

и других источников; 

2. изложение содержания научной работы, книги.  

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, по крайней мере, следующие типы рефератов: 

I. «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  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, например «История изучения Кольского Заполярья», автор 

исследования должен ограничить его предмет. Другими словами не описывать всё 

многообразие научных изысканий в данной области, а оговорить, что он рассматривает, к 

примеру, только деятельность отечественных краеведов и их основные труды. 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 

гуманитарном 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, реферат, компенсирующий незнание ранее изученного материала, может не носить 

творчески-поискового характера и иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно 



оформляются либо в распечатанном машинописным текстом, либо в электронном 

варианте. 

 

II. «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. Для студента-первокурсника 

написание реферата-дискурса легче и полезнее постольку, поскольку он ещё не готов к 

серьезному научному поиску. Для него подобный «реферат-хрестоматия» — первый шаг в 

науке журналистике, за которым последуют более серьезные шаги через систему 

авторских комментариев, даваемых многими студентами в своих «рефератах–дискурсах». 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует от 

студента хорошего знания литературы по целому ряду наук. 

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 проблемы, 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 (см. выше). 

 
Требования к оформлению и представлению реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3 главы), 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 – 0,5 печатного листа (20 тыс. знаков с пробелами). 

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 
Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 



систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к зачету включает в себя 

самостоятельную работу в течение всего периода обучения и непосредственную 

подготовку в дни, предшествующие зачету по темам разделам и темам учебных 

дисциплин, выносимым на зачет.  

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную литературу.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 

или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы связаны, как правило, с неполным 

ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, 

либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения практикой. Полный 

ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

 

2. Планы практических занятий 

Тема 1. Современный урок литературы. Требования ФГОС 

План: 
1. Структура урока.  

2. Типы уроков по ФГОС: урок ознакомления с новым материалом основные этапы урока, 

урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный 

урок, урок – лекция, урок-семинар, урок-зачет, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-

дискуссия, урок – консультация, интегрированный урок, театрализованный урок, урок – 

соревнование, урок с дидактической игрой, урок - деловая игра, урок - ролевая игра.  

3. Самоанализ урока 

 

Литература:  [1]; [2]  

 

Вопросы для самоконтроля: 
3. Составьте список полезных для учителя литературы интернет-ресурсов, включая 

региональные. Дайте характеристику ресурсу. 

4. Проанализируйте посещенный урок литературы с точки зрения требований ФГОС, 

определите тип урока.  

 

 Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте библиографический список книг и статей по проблематике курса.  

2. Изучите «Педагогическую энциклопедию Мурманской области». Назовите людей, 

которые внесли вклад в обновление регионального образования. Опишите их 

инновационную деятельность. 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основы организации урока с использованием 

педагогических технологий 

План: 
1. Проектирование процесса обучения.  

2. Особенности проектировочной деятельности педагога.  

3. Этапы проектировочной деятельности.  

4. Владение педагогической техникой как необходимое условие эффективного применения 

технологий. 

 

Литература:  [1]; [2]  

 



Вопросы для самоконтроля: 
1. Что включает в себя проектирование процесса обучения? 

2. Каковы методические требования к проектировочной деятельности педагога? 

3. Перечислите основные этапы проектировочной деятельности. 

4. Что входит в педагогическую технику учителя? Почему владение педагогической 

техникой   крайне значимо для эффективного применения технологий 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Найдите в одном из методических или педагогических журналов конспект урока, на 

котором применяются современные образовательные технологии. Используя 

«подражательное творчество», спроектируйте урок на другую тему, сохранив в нем 

концепцию, форму, методы, приемы предыдущего урока. 

2. Опишите педагогическую технику конкретного преподавателя, проанализировав   

совокупность умений и навыков, которые он применяет для эффективного 

педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом. 

3. Подготовьте доклады, раскрывающие основные этапы инновационной проектировочной 

деятельности, на темы: 

1) Анализ исходных данных.  

2) Выбор технологических способов обучения.  

3) Разработка технологии обучения.  

4) Определение специфики деятельности преподавателя в соответствии со 

спроектированной технологией. 

4. Разработайте презентации, отражающие специфику определенной образовательной 

технологии (по вашему выбору).  

Ориентировочные темы: 

1. Специфика технологии игрового обучения. 

2. Специфика технологии ситуативного моделирования.  

3. Специфика кейс-технологии.  

4. Специфика технологий интегрированного обучения. 

 

 

 


