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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): 

 

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) «Основы государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений» (промежуточная аттестация – 

«зачет») для очной формы обучения, 1 семестр 
 

№ Контрольные точки Зачетное количество 

 баллов 

График 

прохождения  

(недели 

сдачи) 
min max 

Текущий контроль 

1. Практические занятия/ 

Семинары 

20 30 по расписанию 

2. Презентация (2) 12 20 Вторая  

половина 

сентября – 

первая 

половина 

декабря 
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3. Посещение занятий 5 10 по расписанию 

4. Реферативный обзор (2)  16 26  

5. Тест 5 10  

4. Своевременная сдача  

контрольных точек 

2 4 указанные 

выше сроки 

1.  ИТОГО за работу в семестре min - 60 max - 100 Первая 

половина 

июня 

Промежуточная аттестация «зачет»  

2.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ min – 60 max - 100 по расписанию 
 

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 

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 
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 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). 

 

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 
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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.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.  

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных 

мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для дискуссии 

ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, 

экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов).  

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий 

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое 

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это 

форма организации обмена мнениями. Каким при этом будет характер обмена 

мнениями, данный термин не указывает. В отличие от него, понятие «дискуссия» 

предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его участники не просто выступают 

с докладами по какому-то вопросу, но и обмениваются репликами, уточняют позиции 

друг друга и пр. В рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями (открытое 

обсуждение профессиональных проблем). «Полемика» же представляет собой особый вид 

дискуссии, в ходе которой одни участники пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих 

оппонентов. «Диалог», в свою очередь, есть вид речи, характеризующийся 

ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора), контекстуальностью 

(обусловленностью предыдущими высказываниями), малой степенью организованности, 

непроизвольностью и незапланированным характером.    

     Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою 

точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее 

мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.  

 Организационные особенности круглых столов:  

• относительная дешевизна проведения по сравнению с другими «открытыми» 

форматами мероприятий;  

• отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора 

практически нет инструментов прямого влияния на программу (нельзя заставить гостей 

говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь косвенные. К примеру, можно 

поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, 

структуру мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и 

полностью зависит от ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане 

количества посетителей;  

• камерность мероприятия.  

     Модерация (ведение).  
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     Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. Термин «модерация» 

произошел от итальянского «moderare» и означает «смягчение», «сдерживание», 

«умеренность», «обуздывание». Модератором называют ведущего «круглого стола». В 

современном значении под модерацией понимают технику организации общения, 

благодаря которой групповая работа становится более целенаправленной и 

структурированной.  

Задача ведущего – не просто объявить состав участников, обозначить главные темы 

мероприятия и дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все происходящее от 

начала до конца. Поэтому требования к профессиональным качествам ведущих Круглых 

столов высоки.  

     Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать растекаться мыслью 

по древу, выделять основную мысль предыдущего выступающего и, с плавным логичным 

переходом, предоставлять слово следующему, следить за регламентом. В идеале ведущий 

Круглого стола должен быть беспристрастным.  

     Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим участником Круглого 

стола. Поэтому, он должен не только направлять дискуссию, но и частично принимать в 

ней участие, акцентировать внимание присутствующих на той информации, на которой 

требуется, или, наоборот, постараться максимально быстро перевести разговор в новое 

русло. Следует помнить, что ведущий обязан в минимально необходимом объеме 

обладать знаниями по заявленной теме.    

Ведущий Круглого стола не должен быть:  

• Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для начинающих ведущих, 

связаны с волнением и отсутствием практики.  

• Авторитарным. Стремление в максимальной степени контролировать и 

регулировать ход обсуждения, поддерживать жесткую дисциплину, не располагает к 

дискуссии.  

• Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить дискуссию на 

обсуждаемых вопросах и сконцентрировать ее во времени. Попустительство с его стороны 

будет способствовать активизации альтернативных лидеров, которые постараются 

переключить внимание на себя. Дискуссия начнет уходить от темы, распадаться на 

локальные обсуждения. • Слишком активным. Задача извлечения информации требует 

ограничения активности ведущего.  

• Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать приведет к тому, что 

потеряется много полезного из того, что было сказано в ходе обсуждения. В этом случае 

наиболее тонкие комментарии, полученные в результате публичной дискуссии, 

представляющие основу для заглубления дискуссии, останутся без внимания. Причинами 

такого поведения может быть стремление ведущего Круглого стола жестко следовать 

вопроснику обсуждения, вследствие чего он концентрируют свое внимание на нем. Или 

озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать всех участников группы, не упустив ни 

одного из них и предоставив всем равное время.  

• Комедиантом. Предполагает концентрированность на развлекательном аспекте 

обсуждения в большей степени, чем на его содержании. 

• Ведущим, использующим группу главным образом для целей самоутверждения, 

ставя личные цели выше целей исследования. Самолюбование может выражаться в 

вычурных позах, неестественных жестикуляциях и интонациях, нравоучениях и иных 

формах «работы на публику».   
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Правила для участников круглого стола:  

• участник должен быть знатоком обсуждаемой темы;  

• не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого факта участия: 

если вам нечего сказать, то лучше молчать.  

Этапы подготовки круглых столов:  

1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы кафедры 

и преподавателей. Кафедры предлагают темы «Круглых столов» с обоснованием 

необходимости ее обсуждения и разработки. В этом случае следует учитывать общее 

правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна 

представлять интерес для слушателей.  

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен обладать такими 

качествами, как коммуникабельность, артистичность, интеллигентность. Немаловажным 

является личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого стола играет 

компетентность ведущего, поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить 

подготовку в рамках заданной темы Круглого стола.  

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого Круглого 

стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по определенной проблеме и 

найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в одном месте 

людей, обладающих необходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих 

людей называют экспертами или специалистами. Инициатору необходимо наметить 

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы на 

вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной темы Круглого стола. Если 

масштабы мероприятия выходят за рамки вуза, целесообразно на предварительном этапе 

подготовки Круглого стола разослать предполагаемым участникам информационные 

письма и приглашения к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что 

формирование группы участников предусматривает дифференцированный подход: это 

должны быть не только компетентные, творчески мыслящие люди, но и должностные 

лица, представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений.  

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – осуществляется 

за 7-10 дней до Круглого стола;  

5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит в 

том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное 

представление о мнении участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам. 

Анкетирование может быть сплошным (при котором опрашиваются все участники 

Круглого стола) или выборочным (при котором опрашивается часть участников Круглого 

стола). При составлении анкеты необходимо определить основную задачу-проблему, 

расчленить ее на составляющие, предположить, на основании каких сведений можно 

будет сделать определенные выводы. Вопросы могут быть открытыми, закрытыми, 

полузакрытыми. Формулировка их должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, 

точной, однозначной. Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем 

предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед 

вопросами обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по 

заполнению анкеты. В конце следует поблагодарить участников.  

6.Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового 

документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются те 

проблемы, которые обсуждались участниками Круглого стола. Резолюция может 

содержать конкретные рекомендации библиотекам, методическим центрам, органам 

управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения или решения, которые 
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могут быть реализованы через определенные мероприятия с указанием сроков их 

выполнения и ответственных.  

Методика проведения Круглого стола. 

     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет 

её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, обобщает 

итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках Круглого стола 

должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к 

отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. 

Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект итогового документа 

оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, 

поправки.  

     Варианты проведения «круглых столов»: 

• Первый вариант - участники выступают с докладами, затем проводится их 

обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании относительно скромное участие - 

распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения.  

• Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или 

выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все 

участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой 

организована встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола 

вызывает больший интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства 

и глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы.  

• Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола 

имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для 

решения каких-то ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения 

заранее не объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в 

том, чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких 

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной 

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата в данной 

группе слушателей.  

• Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого 

стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое 

домашнее задание. Методический диалог ведется по определенной проблеме между 

ведущим и слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога 

является культура общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая 

эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В 

заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных 

действиях.    

Изложение материалов Круглого стола.   

Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дискуссий за «круглым 

столом» следующие:  

• краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников Круглого 

стола. В этом случае отбирается самое главное. Текст дается от имени участников в 

форме прямой речи. При этом ведущий Круглого стола должен обговорить с 

выступавшими, что именно будет отобрано для печати из каждого выступления. Данные 
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правила диктуют этические требования, которые всегда необходимо соблюдать при 

работе с авторами текстов.  

• общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе 

обсуждения. По сути, это общие выводы по тому материалу, который прозвучал в ходе 

беседы или дискуссии Круглого стола.  

• полное изложение всех выступлений участников.  

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 учащихся 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. 

Выполнение ряда заданий самостоятельной работы при подготовке к семинарским 

занятиям предполагает конспектирование научных статей, представление тезисов по той 

или иной теме.  

Система работы в группах - это процесс последовательной организации творческой 

деятельности на основе разработок в образовательной области, основанных на объяснении 

закономерностей развития личности, оформленных в виде программ и проектов.  

Организация работы в малых группах.  

При проведении занятий с малыми группами важен принцип деления.  

1. По желанию обучающихся.  

2.  Деление преподавателем.  

 С целью создания групп, равноценных по знаниям возможен вариант деления студентов 

на подгруппы с учетом успеваемости.  В том случае, если задание требует динамичности, 

активности, как, например, в случае с дебатами либо при имитации реальных процессов 

путем инсценировки, необходимо делить студентов на группы студентов так, чтобы в 

каждой группе были активные, мобильные студенты.  

3.  Деление с учетом опыта предыдущей работы с малыми подгруппами.  

Оценивание работы обучающихся в подгруппах Оценивание работы каждой 

подгруппы может производиться следующим образом: 1.  Принцип доверия. Каждому 

обучающемуся-члену подгруппы ставится оценка по запросу малой группы, согласно 

вкладу в создаваемый проект. 2.  Принцип оценивания делегата подгруппы. Оценивается 

один человек из подгруппы, выбранный студентами и всем остальным ставится такая же 
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оценка. 3.  Опрос каждого обучающегося, входящего в микрогруппу. 4. Выборочный 

опрос. Преподаватель сам выбирают того, кто будет представлять интересы подгруппы 

 

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 

 
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: 
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- 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, подготовка мультимедийных презентаций и др.; 

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

рабочими программами; 

- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной аттестации; 

-  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). 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. 

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. 
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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. 

 

Написание 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 10 монографий и/или научных статей, 

соответствующих заявленной проблематике. 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. Реферативный обзор составляется в определенной 

последовательности: 

1) общие работы; 

2) специальные исследования (монографии); 

3) специальные исследования (статьи). 

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. 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 в ГОСТ 

правилами.  

Пример: 

В статье Ю.П. Бардилевой, О.В. Грашевской и И.Н. Ружинской характеризуются 

основные этапы становления и развития религиозной жизни на Кольском Севере 

(Бардилева Ю.П., Грашевская О.В., Ружинская И.Н. Религиозная жизнь на Кольском 

Севере // Кольский Север: энциклопедические очерки. Научно-популярное издание 

/Сост. и общ. ред. А.С. Лоханов. – Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», 

2012. – С. 284-315). 

 В своей работе они характеризуют традиционные верования лопарского 

(саамского) населения региона, причины и предпосылки распространения христианства 

на Кольском Севере, основные направления деятельности РПЦ на территории 

полуострова, причины появления лютеранства на Кольском Севере, пути формирования 

многоконфессиональной ситуации в регионе, проблемы государственно-церковных 

отношений в советский период и на современном этапе. И.Н. Ружинская уделяет особое 

внимание старообрядчеству на Русском Севере.  

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.  
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Титульный лист реферативного обзора должен содержать следующие сведения: 

✓ название темы реферативного обзора (из списка); 

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

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 реферативных обзоров даст ему навыки лучше 

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

Регламент озвучивания реферативного обзора – 5-7 мин.  

 

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).  
 

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.  
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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.  

 

5. Методические рекомендации по подготовке обучающегося 

 к промежуточной аттестации 

Учебным планом по дисциплине «Основы российской государственности» 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

1) зачет. 
Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов освоения 

дисциплины (модуля). 

Форма промежуточной аттестации «зачет» предполагает установление факта 

сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся 

программного материала по результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в 

соответствии с технологической картой. 

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов, согласно установленному 

диапазону по дисциплине, успешно справился с итоговым тестированием по дисциплине, 

то он считается аттестованным. В случае недостаточного количества баллов возможно 

собеседование по вопросам к зачету. 

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным 

занятиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм.   
Положительным будет стремление обучающегося изложить различные точки зрения на 

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

по современным проблемам. 


