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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 

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. 

 
1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским / практическим (в 
том числе интерактивным) занятиям 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по 

какой-либо научной или учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из 

важнейших форм аудиторной учебной работы студента вуза.  

Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной 

темы по заранее предложенному плану. Поэтому подготовка к семинару должна быть 

организована таким образом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению 

любого из вопросов предложенного плана.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного семинарского 

занятия, списком источников и литературы к нему. 

2. Освоение темы, вынесенной на семинар, следует начинать с изучения 

соответствующих глав (или параграфов) в основной литературе, а также 

лекционного материала, соответствующего данной теме. 



3. Следующим этапом подготовки к семинару является изучение указанных в списке 

источников по теме. Как правило, источники сгруппированы в практикумах, 

хрестоматиях, сборниках документов. Работа над источником – важнейшая задача 

студента при подготовке к семинару.  

4. После изучения источников следует обратиться к монографической литературе по 

вынесенной на семинар теме. В ходе знакомства с ней студент должен уяснить 

основные аспекты изучаемой темы, ее трактовку в научной литературе, степень 

изученности данной темы в исторической науке, дискуссионные вопросы и т.д. 

 В ходе подготовки к семинару рекомендуется составлять конспекты к каждому 

занятию. В них должны содержаться выписки из источников и специальной 

литературы, отражающие готовность студента к обсуждению вопросов предложенного 

плана. Поэтому целесообразно организовывать конспекты таким образом, чтобы 

материал в них размещался не сплошным текстом, но точно соответствовал бы 

вопросам плана.  

Семинарские занятия проходят в форме обсуждения в группе вопросов плана 

заявленной темы. Как правило, по каждому из вопросов выступает основной 

докладчик, который должен осветить все основные аспекты данного вопроса 

(подпункта) плана; затем студенты в свободной форме дополняют или, по 

необходимости, исправляют основное сообщение. Иногда студентам предлагается 

заранее подготовить сообщения по тем или иным проблемным аспектам темы. 

Сообщения студентов должны отражать их знакомство с источниками и основной 

литературой по теме. Выступления студентов по учебнику не допускаются. 

Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий на семинарах 

содержатся в соответствующих разделах планов семинарских занятий. 

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 специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, 

соблюдению его правил всеми участниками (по работе М.В. Кларина «Инновации в 

мировой педагогике»). 

Оценка работы студента на занятии складывается из оценки выполнения 

самостоятельной работы при подготовке к семинару и участия студента в обсуждении 

представленных в плане занятия вопросов, работы в группах при выполнении тех или 

иных заданий (анализ источников, составление таблиц, просмотр и обсуждение 

фильма, дискуссия и т.п.). 

Работа в группе с источниками и литературой 
Выполнение ряда заданий самостоятельной работы при подготовке к семинарским 

занятиям предполагает конспектирование источников, научных статей, представление 

тезисов по той или иной теме, написание рецензии на статьи периодических изданий.  

Конспект - это вид вторичного текста, содержащий краткое, но емкое изложение 

содержания (темы) первичного текста. Объем конспекта монографии или статьи 

должен составлять не более 1/3, но и не менее  1/8 от первоначального 

(конспектируемого) текста. План-конспект к семинарскому занятию предполагает 

написание текста-ответа на каждый из вопросов, сформулированных в плане 

семинарского занятия. Он предполагает проработку вопросов для обсуждения на 

основе источников и литературы, предложенных к каждому семинарскому занятию. 

План-конспект к семинарскому занятию можно выполнять в виде тезисов. 

Предпочтительнее рукописный вид конспекта. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи. 

По представленному в них материалу и по содержанию тезисы могут быть как 

первичным, оригинальным научным произведением, так и вторичным текстом, 

подобным аннотации, реферату, конспекту. Оригинальные тезисы являются сжатым 

отражением собственного доклада, статьи автора. Вторичные тезисы создаются на 

основе первичных текстов, принадлежащих другому автору. В тезисах логично и 

кратко излагается данная тема. Каждый тезис, составляющий обычно отдельный абзац, 

освещает отдельную микротему. Если план только называет рассматриваемые вопросы, 

то тезисы должны раскрывать решение этих вопросов. Тезисы имеют строго 

нормативную содержательно-композиционную структуру, в которой выделяется: 

преамбула, основное тезисное положение, заключительный тезис. Четкое логическое 

деление тезисного содержания подчеркивается формально или графически. 

Формальное выражение логических взаимосвязей между тезисами может быть 

представлено следующими способами: использованием вводных слов в начале каждого 

тезиса (во-первых, во-вторых); с помощью оппозиционных фраз (внешние факторы - 

внутренние причины); использованием классификационных фраз (поле глаголов 

действия, поле глаголов состояния, поле глаголов движения). Графическое обозначение 

логики изложения осуществляется через нумерацию каждого тезиса. В тезисах, как 

правило, отсутствуют цитаты, примеры, что связано со стремлением к краткости. К 

тезисам предъявляются требования стилистической чистоты и однородности речевой 

манеры, в них недопустимы эмоционально-экспрессивные определения, метафоры и 

прочие включения из других стилей. 

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. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

Методика подготовки Круглого стола 
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).  
     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. 

• Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным образом для 

целей самоутверждения, ставит личные цели выше целей исследования. 

Самолюбование может выражаться в вычурных позах, неестественных жестикуляциях 

и интонациях, нравоучениях и иных формах «работы на публику».   

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.  

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 

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 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.  

 

1.3. Составление реферативного обзора 
Общая характеристика 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.  

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.  
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). 

 

1.4. Методические рекомендации по решению теста  
Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного 

списка ответов. При поиске ответа необходимо внимательно ознакомиться с 

формулировкой вопроса, уяснив, сколько правильных ответов должно быть на него 

дано. Тест выполняется на бумажном бланке, выданном преподавателем. На бланке,  

правом верхнем углу студент вписывает свои ФИО и группу. Бланк заполняется 

ручкой. Исправления не допускаются. 

При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий 

множественный выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, предполагающие 

открытую форму, требуют вписывания краткого ответа.   

Правильные ответы в бланке теста правильные выделяются в тесте 

подчеркиванием или любым другим допустимым символом. 

 
1.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет билеты для зачета, 

которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов к зачету, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание 

вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы 

более полно охватить материал учебной дисциплины.  

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 

более шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «не зачтено». 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку 

и письменные принадлежности. 

Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей 

по указанию заведующего кафедрой. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 
В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины 

лежит балльно-рейтинговая система, принятая в МАГУ. Вся совокупность учебных 

действий студента в процессе освоения дисциплины оценивается в баллах. 



«Стоимость» тех или иных учебных действий студента в процессе изучения 

дисциплины указана в Технологической карте (см. ниже). Для того чтобы быть 

допущенным к зачету, студент должен набрать в течение семестра не менее 30 баллов. 

В случае невозможности это сделать (по уважительным причинам), студенту 

предоставляется право набора дополнительных баллов за счет выполнения заданий, 

указанных в Технологической карте. Формой промежуточной аттестации по 

дисциплине является зачет. В ходе зачета студент может получить от 0 до 40 баллов. 

Таким образом, итоговая оценка студента за весь курс складывается из количества 

баллов, набранных им в течение семестра и в ходе зачета. Соответствие оценок по 

четырехбалльной шкале количеству баллов по Технологической карте: 

«отлично»: 91 – 100 баллов; 

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 
 
II. Планы семинарских / практических / интерактивных занятий 
 

Тема 1. Страны Северной Европы: особенности государственного строя и 
политической системы (8 ч. / 2 ч. интерактив) 
 
Занятие 1. Население региона 

1. Население: общая характеристика. 

2. Семейные отношения. 

3. Статус женщины в обществе.  

4. Иммиграция в страны региона. 

 
Литература: 

основная 
[2, с. 139-145] 

[6, с. 9-12, 136-165] 

дополнительная 
[5, с. 109-150] 

 

Задания для самостоятельной работы 

- Изучите следующую литературу и используйте материалы для подготовки ответов 

на вопросы плана: 

• Большаков Г.А. Сравнительный анализ политики интеграции и 

мультикультурализма в странах Скандинавии // Теория и практика 

общественного развития: научный журнал. 2013. № 5. С. 226-228. 

• Чернышева О.В. Шведы и русские: Образ соседа. М., 2004. 

• Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. Донецк, 1997. 

• Северная Европа. Регион нового развития [Электронный ресурс] / М.: Весь Мир, 

2008. – 512 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229901 С. 480-

488. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Население Северной Европы: демографическая структура, этнический состав, 

положение национальных меньшинств, изменения социальной структуры в ХХ 

веке. 



2. Положение женщины и гендерное равноправие: гендерная политика в странах 

Северной Европы (особенности семейной организации и семейных отношений в 

регионе, история изменений в социальной сфере, затрагивающих интересы 

семьи и женщин, современные проблемы и перспективы их решения). 

3. Иммиграция в страны региона: масштабы, причины нарастания, положение 

иммигрантов и государственная иммиграционная политика. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Как изменялась гендерная политика стран Северной Европы в ХХ веке? 

2. Каково влияние иммиграции на скандинавское общество? В каких сферах жизни 

оно проявилось сильнее всего? 

 

Занятия 2-3. Государственный строй и политическая система Скандинавских 
стран и Финляндии  (4 ч.) 

1. Государственный строй скандинавских стран и Финляндии: конституционные 

основы. 

2. Монархия в политической системе Северной Европы. 

3. Особенности парламентской системы. 

4. Исполнительная власть в странах региона. 

5. Судебная власть. 

6. Партийная система. 

 

Литература 

основная 
[6, с. 9-12, 136-165] 

дополнительная 
[3, с.18-42, 50-62, 63-228] 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите следующую литературу и используйте материалы для подготовки 

ответов на вопросы плана: 

• Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран 

Скандинавии и Финляндии. М., 2000. 

• Северная Европа. Регион нового развития [Электронный ресурс] / М.: Весь Мир, 

2008. – 512 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229901 С. 463-

479. 

• Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств Европы, 

Средиземноморья и России / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова, А.Н. Чистяков. - 

СПб: Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 3. - 458 с. - ISBN 978-5-903983-28-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209443 С. 286-320, 403-427. 

2. Сравните роль монархов в королевствах Скандинавии. Каковы их реальные 

полномочия? Какие государственные функции без них не могут осуществляться? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Конституционные основы современной государственности. 

2. Роль монархии в скандинавских странах, полномочия суверена и ограничения, 

налагаемые на него законом. 

3. Три ветви власти в странах Северной Европы: положение каждой из них, 

особенности их функционирования и место в государственной структуре. 



4. Особенности партийной системы стран региона: структура партийного спектра, 

расстановка главных сил на политической арене, программы важнейших партий. 

5. Роль неформальных гражданских и демократических движений, организаций и 

структур в общественной жизни Скандинавии и Финляндии. 

 
Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Каковы границы прав и свобод личности в Скандинавии и Финляндии? Как они 

изменялись в ходе исторического развития? 

2. Чем отличаются модели исполнительной власти в автономных областях? Как 

они соотносятся с центральными органами власти? 

3. Каково место СМИ в политическом строе Северной Европы? 

 

Занятие 4. «Скандинавская модель» (2 часа) 
Интерактивное занятие: круглый стол  
 

1. Определение понятия.  

2. Этапы формирования модели.  

3. Сущность и особенности скандинавского варианта  социального государства. 

4. Кризис модели. 

 
Семинар проводится в форме Круглого стола, на котором обсуждаются аспекты темы, 

определённые в плане занятия и детализированные в вопросах для обсуждения. 

 
Литература 

основная 
[1, с. 173-182] 

дополнительная 
[3, с. 43-63] 

[5, с.109-113] 

• Северная Европа. Регион нового развития [Электронный ресурс] / М.: Весь Мир, 

2008. – 512 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229901 С. 113-

118, 233-312. 

 

Задания для самостоятельной работы при подготовке к дискуссии: 

• Систематизируйте политические меры социал-демократических правительств 

Швеции, отражающие концепцию «шведской модели». 

• Проанализируйте эволюцию скандинавской модели в условиях глобализации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия: история термина, особенности его употребления, 

сущность; восприятие понятия и самого термина в Швеции и за ее пределами. 

Подходы в изучении феномена «шведской модели» и его оценки. Важнейшие 

работы по истории модели. 

2. Теоретические корни шведского «государства всеобщего благосостояния»: 

Работы Г. Мюрдаля; роль Г. и А. Мюрдаль в формировании социальной 

идеологии Шведского государства.  

3.  Связь «шведской модели» с идеологией социал-демократии: основные идеи, 

которые легли в основу понимания отношений «индивид-общество», «индивид-

государство» в шведском обществе. Роль социал-демократии в создании 

«шведской модели». Этапы развития «шведской модели» и их содержание. 



4. Зарождение шведской модели, ее сущность и специфика: условия складывания 

этого явления; анализ социально-экономического развития Швеции в период 

деятельности социал-демократических правительств Т.Эрландера и У.Пальме; 

социальная и трудовая политика шведских кабинетов в этот период. 

5. Функционирование шведской модели: проблемы, противоречия развития и 

кризис. Факторы, ослабляющие шведскую модель, признаки ее 

несостоятельности и сбои в работе. 

6. Влияние на скандинавскую модель международного контекста и перспективы ее 

сохранения и развития. 

 
Дискуссионные вопросы 

1. Как повлияла «шведская/скандинавская модель» на развитие «государства 

всеобщего благосостояния»? 

2. Какие особенности исторического развития скандинавских государств сделали 

возможным формирование «шведской модели» в ее региональных вариантах? 

3. Какие изменения в современном обществе разрушают эту модель? 

4. Какую роль сыграли супруги Мюрдаль в формировании концепции 

«государства всеобщего благосостояния»? 

5. Особенности «скандинавской модели» в её конкретных вариантах. 

6. «Цена» благосостояния. 

7. Будущее «скандинавской модели». 

 

Тема 2. Социокультурные аспекты жизни северных обществ (8 часов / 4 часа 
интерактив) 
 
Занятие 5. Наука и система образования (2 часа) 
Интерактивное занятие: работа в группах, защита презентаций  

1. Этапы развития науки в странах Северной Европы. 

2. Скандинавские изобретения. 

3. Вклад Северной Европы в мировую науку: основные достижения. 

4. Складывание системы образования. 

5. Особенности школьного и вузовского образования в странах региона. 

6. История и историческое образование. 

 

Литература 

основная 
[1, с. 173-182] 

дополнительная 
[4, с. 77-88] 

[5, с. 109-113, 141-150] 

• Северная Европа. Регион нового развития [Электронный ресурс] / М.: Весь Мир, 

2008. – 512 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229901 С. 489-

500. 

 
Задания для самостоятельной работы 

• Подготовьте сообщение о Нобелевских лауреатах – представителях Северной 

Европы. 

 
Работа в группах 

1. Разделиться на 5 групп для работы по вопросам плана № 2-6.  



2. Каждая группа разрабатывает и представляет свою тему, включая подготовку 

презентации.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Важнейшие тенденции развития скандинавской науки на протяжении ХХ 

столетия на общеевропейском фоне. 

2. Характеристика основных направлений и отраслей науки и образования 

Северных стран, их важнейших и самых выдающихся ее достижений (система 

образования, наука и техника, изобретения и промышленный дизайн). 

3. Нобелевские премии и их мировое значение.  

4. Российско-скандинавские и российско-финляндские связи в области науки и 

образования. 

 
Вопросы для коллективного обсуждения 

2. В каких областях науки наиболее значительны скандинавские достижения? 

3. Каков вклад скандинавов в мировую техническую мысль? 

 
Занятия 6-7. Культура и искусство стран Северной Европы (4 часа / 2 часа 
интерактив) 
Интерактивное занятие: работа в группах, защита презентаций  

1. Основные тенденции в развитии культуры скандинавских стран и Финляндии в 

ХХ в. 

2. Литература Скандинавии и Финляндии. 

3. Изобразительное искусство и архитектура. 

4. Музыка, кино и театр. 

5. Культурные связи России и Северной Европы в ХХ веке. 

 
Литература 

основная 
[1, с. 173-182] 

[2, с. 9-12, 136-140] 

дополнительная 
[4, с. 77-88] 

[5, с. 109-113, 141-150] 

 

Задания для самостоятельной работы 

• Подготовьте сообщение о Нобелевских лауреатах в области литературы – 

представителях Северной Европы. 

 
Работа в группах 

1. Разделиться на 5 групп по вопросам плана.  

2. Каждая группа разрабатывает и представляет свою тему.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Важнейшие тенденции развития скандинавской культуры на протяжении ХХ 

столетия в контексте европейской культуры. 

2. Основные направления и отрасли культуры Северных стран, ее важнейшие 

достижения: литературный процесс, изобразительное искусство и архитектура, 

дизайн, музыка, кино, драматургия и театр. 

3. Мировое значение Нобелевских премий в области литературы. 



4. Российско-скандинавские и российско-финляндские культурные связи. 

 
Вопросы для коллективного обсуждения 

1. В каких областях культуры наиболее значительны скандинавские достижения? 

2. Каков вклад скандинавов в мировое искусство? 

 
Занятие 8. Традиции и обычаи народов Скандинавии. Национальный характер.  
Интерактивное занятие: работа в группах, дискуссия (2 часа) 

1. Государственные и народные праздники в скандинавских странах и Финляндии. 

2. Народные традиции и обычаи. 

3. Национальный характер народов Северной Европы. 

4. Особенности быта и образа жизни. 

 

Дискуссионные вопросы: 
1. Какие основные черты свойственны северному характеру? 

2. Каковы стереотипы восприятия скандинавов и финнов русскими? 

3. Каков образ русских в восприятии северных соседей? 

 

Подготовка дискуссии: 
1. Ознакомиться с литературой по проблеме, уяснить основные дискуссионные 

моменты, изучить основную терминологию по проблеме. 

2. Сформулировать собственную обоснованную точку зрения по каждому из спорных 

пунктов проблемы. 

Проведение дискуссии: 
1. Создание дискуссионных групп для разработки проблемы социально-культурных 

стереотипов в восприятии русскими и народами Северной Европы друг жруга.  

2. Этап дискуссии: изложение основных позиций группами, представляющими 

народы региона, защита основных положений своей концепции.  

3. Этап консенсуса: выявление основных достоинств и недостатков каждой из 

концепций. 

 

Литература 

основная 
[1, с. 173-182] 

[2, с. 9-12, 136-140] 

дополнительная 
[4, с. 77-88] 

[5, с. 109-113, 141-150] 

• Северная Европа. Регион нового развития [Электронный ресурс] / М.: Весь Мир, 

2008. – 512 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229901 С. 489-

500. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите следующую литературу и используйте материалы для подготовки 

ответов на вопросы плана: 

• Чернышева О.В. Шведы и русские: Образ соседа. М., 2004. 

• Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. Донецк, 1997. 

• Бриттон К. Швеция и шведы. Стокгольм, 2001. 

• Герлитц Г. Шведы: Какие мы, и почему мы такие, какие мы есть. - Стокгольм, 

1992. 



• Сван Я.-Э. Майское дерево, раки и Люсия: Праздничные традиции Швеции. 

Стокгольм, 1997. 

2. Суммируйте наиболее важные правила бизнес-этикета для русских и 

скандинавов, начинающих деловое сотрудничество. 

3. Подготовьте список «подсказок» для русских и скандинавов, желающих принять 

дома соседа-иностранца. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Культура праздника у народов Северной Европы – общее и особенное. 

Государственные (национальные) и народные праздники.  

2. Народные обычаи и традиции: характеристика, место в социальной и 

культурной жизни. 

3. Национальный характер народов Северной Европы: определение понятия, 

характерные особенности:  

• Базовые категории «картины мира» и мировосприятия: отношение к 

природе, концепция Человека, понимание добра и зла, отношение к бедности 

и богатству, труду и досугу; греху и добродетели, индивидуализм и 

коллективизм и т.п.  

• Основные элементы системы ценностей и ориентации личности в мире. 

Взаимосвязи в системе «индивид – государство», а также отношение к 

насилию. 

4. Особенности быта и образа жизни в скандинавских обществах: традиций 

общения, повседневного и делового. Отношение к «Другому», восприятие 

иностранцев и иммигрантов. 

 

 


