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Общие положения 
 

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить 

обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а 

также выполнения различных форм самостоятельной работы. 
Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по 

дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные 

формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане  образовательной 

программы и в рабочих программах дисциплин (модулей). 
 Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины 

(модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 

выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и 

дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в 

самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно 

контролировать с помощью вопросов для самоконтроля; 

 - содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождаются 

методическими материалами по ее освоению. 
Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные 

пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины (модуля). 

Виды учебной  работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине 

(модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической 

карте дисциплины (модуля)1: 

 

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) «Архивоведение и музееведение» (промежуточная 

аттестация - экзамен), очная форма обучения, 5 семестр 
 

 

№  

Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 

График 

прохождения  

(недели  

сдачи) 
min max 

Текущий контроль 

1. Практические занятия/семинары 22 27 По 

расписанию 

3. Презентация(3) 12 15 Первая неделя 

ноября 

4. Тестовый контроль 3 5 Вторая 

половина 

 
1 Выбрать вариант Таблицы 1 в зависимости от формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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декабря 

5. Реферат 6 8 Последняя 

неделя 

октября 

5. Реферативный обзор 6 8 Вторая неделя 

ноября 

6. Методразработка и план-конспект урока-

экскурсии 

6 8 Первая 

половина 

декабря 

7. Посещение занятий 3 5 По 

расписанию 

8. Своевременная сдача  

контрольных точек 

2 4 В указанные 

сроки 

1.  ИТОГО  min - 60 max - 80  

Промежуточная аттестация 

2.  Экзамен min – 10 max - 20 В сроки 

сессии 

3.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min - 70 max - 100  
 

 

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический 

характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой 

дисциплине (модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на 

учебных занятиях, выполнять письменные работы по заданию преподавателя, 

перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному 

изучению дисциплины (модуля). 

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание 

самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа 

 

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем. 

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем  учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – 

организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению 

программным материалом учебной дисциплины (модуля).  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, 

например, при отсутствии учебников и учебных пособий;  в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и 

темы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.  

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование 

излагаемого преподавателем материала.  

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: 

название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные 

формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические 

рекомендации. 

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной 

информации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы 

записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя 
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некоторое время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 

информации. 

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления 

теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к 

занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе 

дисциплины (модуля).  
Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

2. Методические рекомендации по  подготовке и работе на занятиях 

 семинарского типа 

 
Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия 

семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих 

занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа 

проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических 

указаниях,  которые размещаются в ЭИОС МАУ. 

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа. 

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая 

включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает 

непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 



6 

 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя 

одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание 

студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то 

практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью 

является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, 

необходимых для изучения последующих дисциплин.  

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 

данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, 

которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть  ее. Любая теоретическая 

проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и 

возможностью реализации на практике. 

Семинар. Семинарские занятия предполагают активную работу студентов – 

выступления с рефератами или докладами, устные ответы на вопросы преподавателя, 

коллективное обсуждение проблем курса. Тема семинара является общей для всей группы 

студентов, и каждый должен подготовить ответы на все вопросы, если преподаватель не 

распределил вопросы для подготовки персонально. Сообщения или доклады, сделанные 

на семинаре, обсуждаются, студенты выступают с дополнениями и замечаниями. Таким 

образом, семинары учат студентов умению четко излагать свои мысли, аргументировать 

свои суждения, вести научную полемику, считаться с точкой зрения оппонентов. Кроме 

этого, в ходе семинара выявляются недостаточно понятые и усвоенные вопросы, 

положения.  

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных В рамках 

интерактивных форм занятий на семинарском занятии проводится групповая дискуссия.  

Обсуждение вопросов плана происходит в соответствии с правилами научной дискуссии и 

полемической этики. Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. 

В настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной 

деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного 

мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют 

обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Но ошибочно считать, что 

дискуссия – это целеустремленное, эмоциональное, заведомо пристрастное отстаивание 

уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – равноправное 

обсуждение вопросов. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на который нет 

единого ответа. В ходе ее люди формулируют новый, более удовлетворяющий все 

стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее 

понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. Дискуссия – 

целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради 

формирования мнения каждым участником или поиска истины.  

Признаки дискуссии:  

• работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников;  

• соответствующая организация места и времени работы;  

• процесс общения протекает как взаимодействие участников;  

• взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование 

невербальных выразительных средств;  

• направленность на достижение учебных целей.  

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 

высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации 

участников. Общение в ходе дискуссии побуждает искать различные способы для 

выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке 

зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии впрямую реализуются на 

обсуждаемом в группах учебном материале. Сущностной чертой учебной дискуссии 

является диалогическая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им 
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специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил 

всеми участниками (по работе М.В. Кларина «Инновации в мировой педагогике».) 

Занятия с применением научно-популярных фильмов необходимо строить так, чтобы 

демонстрируемый фильм подчинялся целевой установке данной темы, помогая в более 

доступной для восприятия и интересной форме донести материал до аудитории. Но 

учебные фильмы не должны мыслиться как какое-то универсальное средство наглядности, 

которое может заменить другие формы работы. Их не следует применять в том случае, 

когда иллюстративную задачу проще, более конкретно разрешат другие наглядные 

пособия: схемы, презентации, репродукции, карты и т. п. В то же время творческое 

сочетание различных средств обучения с демонстрацией фильмов усиливает 

эффективность всего занятия в целом. Работа с кинофильмами методически делится на 

три этапа: 

• установление связи изучаемой темы с содержанием фильма; 

• работа с фильмом в процессе его демонстрации; 

• работа с фильмом после демонстрации. 

Чтобы материал был правильно понят и хорошо усвоен, надо подготовить обучающихся к 

восприятию фильма. Вот почему просмотру может предшествовать вступительное слово 

(не более 3-5 мин), где рекомендуется: 

• обратить внимание на главные моменты изучаемой темы и на то, какое отражение 

они получили в фильме; 

• дать предварительные пояснения к наиболее трудным моментам фильма; 

• поставить в известность об отдельных фактических погрешностях в фильме (если 

они есть); 

• вызвать интерес к просмотру. 

После просмотра фильма даются ответы на вопросы, озвученные до знакомства с 

видеоматериалом, подводятся итоги просмотра. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.  

 

3. Групповые и индивидуальные консультации 

 

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», 

«обсуждение».  
Консультации проводится в следующих случаях: 

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при 

написании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, выполнении 

курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, участию в 

конференции и др.); 

- если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных 

вопросов возникающих при освоении дисциплины (модуля). 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического 

материала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных 

планов вы не смогли самостоятельно ответить. 

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о 

лабораторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, 

или требование, которое не можете выполнить. 

 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), 

предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и 

наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и 

глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому 

труду, к самообразованию и продолжению обучения. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между 

этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных 

занятий по дисциплине (модулю) по заданию преподавателя. Включает в себя:  
- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании; 

- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;  

- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, 

диаграмм, таблиц и т.п.); 

- работу со справочной, методической, специальной литературой; 

- оформление отчета о выполненных работах; 

- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д. 
Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в 

домашних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и 

т.д.) является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с 

рабочей программой), которая не предполагает непосредственного и непрерывного  

руководства со стороны преподавателя. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, 

лабораторным работам и др.) и выполнение необходимых домашних заданий; 

- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на 

самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой; 

- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, по конспектам лекций; 

- написание рефератов, докладов, эссе, отчетов, подготовка мультимедийных 

презентаций, составление глоссария и др.; 

-  подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их 

рабочими программами; 

-  выполнение курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ; 

- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 

-  участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках 

изучаемой дисциплины (модуля); 

-  подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, работа в 

студенческих научных обществах и кружках; 

-  другие виды самостоятельной работы. 

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой 

дисциплины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы 

имеют четкие календарные сроки выполнения. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 

обучающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 
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3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей 

и средств для ее решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

8.  Рефлексия собственной учебной деятельности. 

 

 

Работа с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских 

занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

 - готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

 -  создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

 

Подготовка информационного сообщения  

Это вид самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 

современный взгляд по определенным проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

 

Подготовка доклада 

Это публичное сообщение, которое содержит информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к определенной теме, является эффективным 

средством разъяснения   результатов проделанной работы. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал 

учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение 

обучающимися. Поэтому доклады, сделанные обучающимися на семинарских занятиях, с 

одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают 

преподавателю возможность оценить умения обучающихся самостоятельно работать с 

учебным и научным материалом. 
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Подготовка доклада требует от обучающегося самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя 

следующие этапы:  

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель;  

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положении;  

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана;  

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три 

части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы 

среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается 

тема, и т.п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т.п.  

 

Подготовка к тестированию 

Цель тестирования - проверка усвоения теоретического материала дисциплины 

(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и 

механизмов), а также развития учебных умений и навыков. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет и самим студентам возможность 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и 

практических основ по дисциплине (модулю).  

При подготовке к тестированию необходимо: 

- проработать информационный материал по дисциплине; 

- четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет 

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки 

результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: 

- внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, 

выбрать правильные (их может быть несколько); 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания (это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант); 

- не тратить много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, 

вернувшись к нему в конце; 

- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Типовые тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств учебной 

дисциплины (модуля).  
 

Написание реферата  

Слово «реферат» (от латинского - referre - докладывать, сообщать) означает сжатое 

изложение в устной или письменной форме содержания какого–либо вопроса или темы на 

основе критического обзора информации.  

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны 

представлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для 

доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  
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Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения 

студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, 

обосновывая их соответствующим образом. 

Рефераты должны отвечать требованиям в отношении научности содержания и 

оформления. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут читать 

другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно написанное 

остальным, что интересного и нового найдут они в работе.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть слишком 

общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы, 

которая обязательно должна быть прочитана.  

4. Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию 

реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, формулирует проблему, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно 

раскрывается суть вопроса (вопросов) темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание 

основной части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную 

характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для 

исследования теме.  В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы, автор реферата должен сформулировать личную 

позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои способы её 

решения.  Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по 

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы 

обучающийся включает только те источники, которые он использовал при написании 

реферата. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие 

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.  

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц формата А4. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин.  

 

Подготовка реферативного обзора 

Главной целью реферативного обзора является краткий анализ содержания 

научной литературы по избранной теме. При составлении обзора необходимо 

внимательно изучить основные идеи автора той или иной монографии или научной статьи 

и кратко изложить их своими словами без потери основного смысла. По каждой теме, 

предложенной для обзора, необходимо проанализировать не менее 5 монографий и/или 

научных статей, соответствующих заявленной проблематике – отечественных или 

переводных зарубежных. При составлении реферативного обзора не рассматриваются 

учебные пособия, энциклопедии, словари, научно-популярные и художественные тексты. 

При составлении обзора следует стремиться к полноте охвата научной литературы по 

теме.  



12 

 

При желании, автор может включить в обзор Интернет-ресурсы при условии их 

соответствия критерию научности (таким образом, в обзор нельзя включать анализ 

содержания научно-популярных или общеобразовательных Интернет-ресурсов).  

При первом упоминании того или иного исследования в обзоре необходимо дать на него 

ссылку (внутри текста или постраничную). В конце обзора формируется список 

проанализированных исследований. Ссылки на научную литературу, а также список 

использованных в работе источников и литературы должны быть организованы в 

соответствии с установленными правилами.  

Пример: 

 В статье Чебаненко Т. А. «Социальные функции музея на современном этапе 

исторического развития общества» - URL: http://kukiit.ru/docs/ts/no3/4.pdf ставится 

вопрос о функциональной значимости музея на современном этапе. Музей 

интерпретируется автором как социальный институт, выполняющий в обществе ряд 

функций, подчеркивается важная роль музейных учреждений в преодолении 

коммуникационного кризиса. Автор анализирует имеющиеся концепции музея, как 

социального института с точки зрения функционального подхода на примере работ А. 

Разгона, Д. Равикович, А. Фролова и др., предпринимает попытки определить наполнение 

понятия «миссия музея» в современных условиях. Автор делает вывод о том, что 

развитие музеев идет по пути превращения их в комплексные культурно-исторические и 

досуговые центры, что существенным образом изменяет подход к организации музейного 

пространства и разработке новых форм работы с посетителем.    

Требования к оформлению текста: 

✓ формат страницы – А4; 

✓ текст Times New Roman № 14, все поля 2 см, расстановка переносов автоматическая, 

выравнивание по ширине автоматическое; 

✓ объем – не менее 5 страниц печатного текста.  

Титульный лист реферативного обзора должен содержать следующие сведения: 

✓ название темы реферативного обзора (из списка); 

✓ полная учебная идентификация студента (ФИО, курс, группа). 

 

Подготовка методразработки и плана-конспекта урока-экскурсии. 

Разработать урок-экскурсию по истории России в рамках регионального 

компонента (историческое краеведение) для школьников 5-10 кл. на базе экспозиционных 

залов Мурманского областного краеведческого музея г. Мурманска. Урок рассчитан на 45 

минут. 

Оформить материал практического задания в виде плана-конспекта урока-

экскурсии и методразработки экскурсии с технологической картой экскурсии.  

В разработке урока отразить название темы, цели урока (обучающие, развивающие, 

воспитательные), логическое задание для школьников, ход урока, домашнее задание.  

Образец  таблицы методразработки и технологической карты экскурсии 

(подробнее см.  работу: Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учеб. пособие для 

бакалавров и магистрантов / Долженко Г. П. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2012. - 308, [1] с. : ил. - (Высшее образование)): 

Технологическая карта экскурсии 

Название урока-экскурсии 

Тема экскурсии 

Продолжительность 

Автор-разработчик 

Содержание экскурсии (подтемы и названия стендов) 

 

 

 

http://kukiit.ru/docs/ts/no3/4.pdf
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Методическая разработка урока-экскурсии  (таблица) 

 
Участки 

(этапы) 

перемещения 

по маршруту 

и места 

остановок 

(стенды) 

Объект 

показа 

Продолжи 

тельность 

Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организации 

Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Примерное распределение часов и содержания краеведческого материала по годам 

обучения в основной школе. 

Класс Тематический блок содержания Количество часов 

5 Введение в историю края. 

Наш край в древности 

2 часа 

6 История Кольского Севера в средние века 

(V – ХVI вв.) 

6 часов 

7-8 История Кольского Севера в Новое время ( 

ХVII – ХVIII вв.) 

4 часа 

9 История Кольского Севера в ХIХ в. 4 часа 

10 История Кольского Севера в новейшее 

время ( ХХ – начало ХХI вв.) 

18 часов 

  Итого: 34 часа 

Темы уроков-экскурсий (на базе Мурманского областного краеведческого музея): 

1.  Наш край в древности. 

2.  Наш край в Средние века. 

3.  Наш край в начале нового времени (XVI-XVII века). 

4.  Кольский Север при Петре I. 

5.  Кольский край во второй половине XVIII в. 

6. Кольский Север в XIX в. 

7. Мурман в период революции, Гражданской войны и интервенции (1917-1920). 

8.Кольский Север: от Мурманской губернии до Мурманской области. 

9.Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

10.Мурманская область во второй половине ХХ в. 

 

План-конспект урока представляется в виде таблицы (на основе компетентностного 

подхода): 

Тема урока: 

Цель урока: 
[создать условия для развития у учащихся ключевых компетенций: общекультурной (умение ставить цель 

деятельности, определять пути ее достижения, оценивать результаты деятельности; умение разрешать учебные 

проблемные ситуации); учебно-познавательной (нахождение, переработка, использование информации для 

решения учебных ситуаций и задач), коммуникативной (учиться работать в паре, взаимодействовать с 

партнером для получения общего результата).] 

Задачи: 

Обучающие Развивающие Воспитывающие 
сформировать у учащихся знания 

о… 

сформировать умение 

анализировать исторические 

источники / ситуации / учебные 

задачи 

развитие навыков 

самостоятельного получения 

информации / активности, 

направленной на решение учебных 

задач и ситуаций 

Учебник, учебно-методические пособия, хрестоматии: [указать полные выходные данные, 
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параграф и/или страницы] 

Содержание урока 

План: 

1. 

2. 

3. 

пункт  

плана 

Содержание (Ход урока) раздел 

учебника 

   

   

Логическое 

задание для 

школьников 

  

Выводы: 

Домашнее задание: 

 

Содержательный блок должен сопровождаться иллюстративным материалом: 

• м/м презентация (в ней представляют фото стендов экспозиционного зала музея, в 

котором будет проводиться урок-экскурсия); 

• материалы «портфеля экскурсовода» (набор иллюстраций в соответствии с вопросами 

плана, исторические карты и т.п.). 

Контрольно-измерительный блок. 

Основная задача – диагностика сформированных в результате изучения темы 

компетенций обучающихся. Контрольно-измерительный блок может включать в себя 

следующие виды заданий по теме (на выбор студента): 

• тест (вопросы на знание дат / персоналий / событий / исторической географии; 

вопросы на последовательность событий; вопросы на соответствие (дат – персоналий – 

событий – мест) и т.д.); 

• анализ текста исторического источника (текст источника и вопросы для его анализа); 

• текст с ошибками и др. 

 

Обязательные требования: 

✓ содержание заданий должно соответствовать теме и эффективно диагностировать 

решение указанных задач; 

✓ содержание заданий должно соответствовать возрастным особенностям учащихся (5-9 

классов); 

✓ контрольно-измерительный блок должен содержать ключ для проверки; 

✓ контрольно-измерительный блок должен содержать четкие критерии оценивания. 

 

Самостоятельная работа учащихся. 

Основная задача – организация самостоятельной работы учащихся по освоению темы. 

Данный блок может состоять из одного вида деятельности (на выбор): 

• написание мини-сочинения (5-7 кл.) или эссе (8-9 кл.) по изученному периоду – 

необходимо представить примерный перечень тем работ; 

• подготовка доклада по персоналиям / событиям; 

• составление кроссворда по изученной теме.  

 

Обязательные требования: 

✓ содержание задания должно полностью соответствовать изученному материалу; 

✓ задание должно быть изложено четко, содержать в себе четко проверяемые 

дидактические единицы; 
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✓ задание должно содержать в себе четкие критерии оценивания. 

 

Создание мультимедийной презентации  

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных материалов (слайдов), выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы Microsoft PowerPoint. Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в 

виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде.  

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого 

вида самостоятельной работы. 

Рекомендации по подготовке мультимедийной презентации: 

1. Общее количество слайдов – от 10 до 12. Один слайд - одна мысль. 

2. Титульный слайд содержит следующую информацию: 

- название темы; 

- автор презентации. 

3. Заключительный слайд содержит информацию об использованных источниках. 

4. Текст  слайдов строится на использовании ключевых слов и фраз. Факты - только 

самые существенные.  

5. Каждый слайд должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он 

иллюстрирует.  

6. Дизайн: размер шрифта и объектов, расположение текста и объектов должны 

позволять использовать пространство слайдов максимально эффективно; 6-8 строчек на 

слайде; выравнивание преимущественно по левому краю. 

7. Студент при выполнении работы может использовать диаграммы, графики, 

фотографии, рисунки и другое.  

8.  Использование звуковых эффектов и эффектов анимации должно 

иллюстрировать устное выступление и не отвлекать внимание слушателей. 

После проведения демонстрации слайдов студент должен дать личную оценку 

изученной проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы.  

            Следует разработать 1 презентацию по музеям России, 1 презентацию по музеям 

Мурманской области, 1 презентацию по Архангельской, Вологодской областей, 

Республике Карелия или Республики Коми (одна область или республика на выбор).  

Для каждой презентации выбираются 1-2 музея тех или иных городов и характеризуются 

по следующему плану: история возникновения и развития музея, его профиль, место 

расположения, количество экспонируемых объектов, название и характеристика основных 

экспозиционных залов, подробная характеристика одного из экспозиционных залов, 

формы работы с посетителями, перспективные направления работы. Всего 3 

презентации. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке обучающегося 

 к промежуточной аттестации 

 
Учебным планом по дисциплине «История мировых религий» предусмотрена 

следующая форма промежуточной аттестации: 

1) экзамен 
Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов освоения 

дисциплины (модуля). 

При подготовке к экзамену целесообразно: 

-  внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
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-  внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

-  составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

При повторении материала нежелательно использовать много книг. Основным 

источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Следует запоминать 

термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие 

уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. В ходе подготовки обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания категорий и реальных профильных проблем. Подготовка к экзамену должна в 

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. В 

этот период полезным может быть общение обучающихся с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

Подготовку по билету на экзамене надо начинать с того, что помнится лучше всего. 

Однако, готовясь по одному вопросу, на отдельном листе нужно постоянно кратко 

записывать и те моменты, которые «всплывают» в памяти и по другим вопросам билета. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а 

также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой.  
По окончании ответа экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. 
Положительным будет стремление обучающегося изложить различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания 

по современным проблемам. 


