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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 ма-

териала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучае-

мой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве.  

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

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно за-

давать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-

решения спорных ситуаций. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому / семинарскому, в том 

числе интерактивному, занятию 

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 та-

ким образом, чтобы обеспечить готовность студента к освещению любого из вопросов предло-

женного плана.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного семинарского занятия, спис-

ком 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, соответству-

ющего данной теме. 

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

ков по теме. Как правило, источники сгруппированы в практикумах, хрестоматиях, сборни-



ках документов. Работа над источником – важнейшая задача студента при подготовке к се-

минару.  

4. После изучения источников следует обратиться к монографической литературе по вынесен-

ной 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 ис-

торической 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 ор-

ганизовывать конспекты таким образом, чтобы материал в них размещался не сплошным тек-

стом, 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 осве-

тить 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. Обсуждение вопросов плана 

происходит в соответствии с правилами научной дискуссии и полемической этики.  

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

монстрируемый 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, репродук-

ции, карты и т. п. В то же время творческое сочетание различных средств обучения с демон-

страцией фильмов усиливает эффективность всего занятия в целом. Работа с кинофильмами ме-

тодически 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 восприя-

тию 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 видеоматери-

алом, подводятся итоги просмотра. 

 

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентации 

М/м презентация выполняется по одной из указанных тем с использованием компьютерной 

программы Power Point. Защита презентации производится на семинарском занятии. Презента-

ция должна содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть отображены следую-

щие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО ее автора, план изложе-

ния (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный материал, список использованных 

источников и литературы. Материал презентации должен полностью исчерпывать вопросы, 

входящие в объем темы и в доступной краткой форме излагать ее основное содержание. Следу-

ет разработать 4 презентации – выбор страны по желанию студента.  



1.4. Разработка рекомендаций по выполнению заданий по подготовке и проведению клас-

сного часа учащимися 9 класса 
Классный час по теме: «Историко-культурное наследие в истории человечества» (9 кл.). На 

классном часе должно быть озвучено 2-3 небольших доклада (5-7 минут), при желании с пре-

зентацией по теме. В ходе занятия должны быть затронуты вопросы международной деятельно-

сти в области сохранения культурного наследия, деятельность ЮНЕСКО в этом направлении. 

Задание должно содержать подробные рекомендации по его выполнению в виде алгоритма или 

инструкции, списки рекомендованных докладов – 2-3 на классный час, рекомендованную лите-

ратуру и источники по теме, включая электронные ресурсы. Задание должно быть представлено 

за неделю до зачета. 

  

1.5. Методические рекомендации по разработке ситуационного задания. 

Следует подготовить три ситуационных задания для учащихся. До разработки заданий необ-

ходимо ознакомиться с основными учебниками по истории России и всеобщей истории для 8-9-

х классов. В качестве ситуационного задания могут быть предложены проблемные задания, по-

нятия для терминологического или хронологического диктанта. Задания должны отличаться по 

форме. Все задания, включая текст с ошибками, должны быть снабжены ключами с правиль-

ными ответами. В тексте с ошибками необходимо «допустить» ошибки на даты, имена, геогра-

фические названия и т.п. В качестве образца можно использовать задание и тест, предложенные 

в виде демонстрационных заданий преподавателем, однако учитывая уровень знаний школьни-

ков и их возрастные особенности. Все ситуационные задания готовятся в письменном виде (ру-

кописно или в печатном виде – по усмотрению студентов) к семинарским занятиям по соответ-

ствующим разделам. В случае использования отрывков из исторических источников или худо-

жественных текстов обязательно указываются полные названия источников и произведений ли-

тературы с указанием автора и выходных данных работ, в которых они были опубликованы. 

Задания должны быть сданы за неделю до зачета. 

 

1.6. Разработка тестовых заданий по дисциплине (не является обязательным) 

Общая характеристика. 

Разработка тестовых заданий не является обязательной и выполняется только в том случае, 

если студент желает (или должен) осуществить добор баллов для повышения своего рейтинга 

по дисциплине и только по согласованию с преподавателем. Тестовые вопросы должны 

охватывать все разделы изучаемой дисциплины. Формулировки вопросов должны быть научно 

выверенными, однозначными. В случае двух и более возможных ответов на вопросы в скобках, 

после формулировки вопроса, указывается формулировка «(несколько ответов)». После тесто-

вых вопросов помещается ключ с ответами, список источников и литературы (включая учебни-

ки и учебно-методические пособия), на базе которых были составлены тестовые задания. Кате-

горически не допускается использовать готовые тестовые задания! Оформление тестовых 

заданий осуществляется по ниже представленному образцу: 

 

Тест 

 

Раздел 1. Историко-культурные ресурсы Европы. 

 

1. Данные объекты – Сенатская площадь, фонтан «Хавис Аманда» - расположены на тер-

ритории: 

А. Турку 

Б. Хельсинки 

В. Свеаборга. 

2. Стадсхольм, Королевский дворец, Королевская сокровищница, музей античной скуль-

птуры Густава III, Дворцовая церковь, Собор Святого Николая расположены в: 

А. Рейкьявике 



Б.  Пьемонте 

В. Стокгольме. 

 

Оценивание. 

Тестовые задания принимаются к рассмотрению только в том случае, если они полностью соот-

ветствуют указанным выше требованиям (оформление, ключ с ответами, список использован-

ных источников и литературы).  

Оценка (в баллах) соответствующих требованиям тестовых заданий зависит от количества во-

просов теста и правильности ответов на них: 

10 вопросов – 10 баллов; 

20 вопросов – 15 баллов; 

30 вопросов – 20 баллов.  

 

1.7.Методические рекомендации по решению ситуационных заданий и 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 множе-

ственный 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. 

Выполняя ситуационное задание, следует внимательно ознакомиться с текстом задания, 

выделить слова-маркеры, которые помогут ответить на вопрос, затем следует четко отвечать на 

поставленный вопрос, давать название континента, географического региона и страны.  

 

1.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дис-

циплине, 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. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, ос-

новную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме, в виде собеседования по вопросам из 

перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  

В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более шести 

студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку к ответу на билет на 

зачете отводится не более 20 минут. 

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

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. ни-

же). 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 студен-

та 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.  

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и пись-

менные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с 

зачета. 

 

II. Планы семинарских / практических, в том числе интерактивных, занятий 

 

Раздел 1. Историко-культурные ресурсы Европы. 

 

Занятия 1-7. Историко-культурное наследие Европы  

(14 часов). 

 

План: 

1. Анализ внутренних и внешних факторов, определяющих состояние и перспективы развития 

туризма в регионах Северной Европы, Западной Европы, Южной Европы и средиземноморско-

го региона. 

2. Историко-культурные ресурсы Скандинавии и Финляндии.  

3. Историко-культурные ресурсы Великобритании, Франции, Германии.  

4. Историко-культурные ресурсы Восточной Европы. 

5. Историко-культурные ресурсы стран Центральной Европы. 

 

Интерактивные занятия. Защита презентаций, просмотр и обсуждение научно-

популярных фильмов. 4 ч. 

Все семинарские занятия проходят в виде обсуждения вопросов об историко-культурных ре-

сурсах заявленных стран. На семинаре осуществляется защита презентаций, выбранных студен-

тами. В презентации и в обсуждении обязательно характеризуются природно-климатические, 

географические показатели расположения страны, особенности ее ресурсов в целом, особенно-

сти экономики, политического устройства, религии и традиций. Затем характеризуются наибо-

лее значимые объекты культурного наследия – музеи, дворцы и замки, парки, театры и т.п.  

В ходе занятий осуществляется просмотр фильмов из серии «Наследие человечества» - фраг-

менты, посвященные достопримечательностям Парижа, Кёльна, Стокгольма, Осло, Хельсинки. 

 

Литература 

основная 

[1, с. 95-192, 196-276, 279-377] 

дополнительная 
[2, с. 74-164] 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовка презентаций. При выполнении задания опирайтесь на следующую литературу и 

Интернет-ресурсы: 

Александрова А.Ю. Международный туризм. М.,2003. 

Великобритания. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1997. 



Венгрия. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1995. 

Вся Финляндия. Лето 1999. – М.; Хельсинки, 1999. 

Германия. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1996. 

Греция. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 2001. 

Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира.  СПб., 1998. 

Израиль. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1998. 

Ионина Н.А. 100 великих городов мира. - М., 2004. 

Испания и Андорра. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1999. 

Италия. Путеводитель. Ле Пти Фюте. М., 2001. 

Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – М., 2005. 

Лысикова О.В. Музеи мира. - М., 2002.  

Музеи в северном измерении: сб. докладов по итогам Второй Междунар. науч.-практ. конф., 

Петрозаводск, 21-24 окт. 2011 г. / Нац. музей Респ. Карелия ; М-во культуры Респ. Карелия ; 

[редкол.: М. Л. Гольденберг и др.]. - Петрозаводск : КНЦ РАН, 2012. - 175, [1] с. : ил. 

Музей в современной культуре. Материалы третьей научно-метоидческой конференции. – 

СПб., 1997. 

Нидерланды, Бельгия, Люксембург. – М., 1986 и др. 

Париж. Путеводитель. Ле Пти Фюте. - М., 2001. 

Польша. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1994. 

Прага. Путеводитель/Toomas Cook, М., 2005.  

Сокровища музеев мира [Электронный ресурс] / М. : ОЛМА медиа групп, 2013. - 304 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234687  

Страны и регионы мира 2003. Статистический справочник Всемирного банка. - М.: Весь мир, 

2004. 

Турция. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 2000. 

Финляндия. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1997.  

Франция. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 2000. 

Швеция. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 2001  и др. 

Чехия. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1997. 

Юренева, Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы. История и коллекции: учебное посо-

бие [Электронный ресурс] / Т.Ю. Юренева. - М. : Академический проект, 2007. - 464 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211167 (25.06.2014). 

• Список Всемирного наследия UNESCO http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/ tentative.htm.  

• Список Всемирного наследия UNESCO http://wh.unesco.ru. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите достопримечательности античной эпохи в Европе (не менее трех). 

Назовите достопримечательности эпохи средневековья в Европе (не менее пяти). 

Назовите достопримечательности эпохи нового времени в Европе (не менее пяти). 

Назовите достопримечательности современности в Европе (не менее трех). 

 

Раздел 2. Историко-культурные ресурсы Азиатского региона 

 

Занятия 8-12. Историко-культурные ресурсы Азиатского региона  

(10 часов) 

 

План: 

1. Анализ внутренних и внешних факторов, определяющих состояние и перспективы развития 

туризма в странах Азиатского региона. 

2. Историко-культурные ресурсы   Китая. 

3. Историко-культурные ресурсы Индии.  

4. Историко-культурные ресурсы Японии.  



 

Интерактивные занятия. Защита презентаций, просмотр и обсуждение научно-

популярных фильмов. 4 ч. 

Все семинарские занятия проходят в виде обсуждения вопросов об историко-культурных ре-

сурсах заявленных стран. На семинаре осуществляется защита презентаций, выбранных студен-

тами. В презентации и в обсуждении обязательно характеризуются природно-климатические, 

географические показатели расположения страны, особенности ее ресурсов в целом, особенно-

сти экономики, политического устройства, религии и традиций. Затем характеризуются наибо-

лее значимые объекты культурного наследия – музеи, дворцы и замки, парки, театры и т.п.  

В ходе занятий осуществляется просмотр фильмов из серии «Наследие человечества» - досто-

примечательности Китая, Индии, Японии. 

 

Литература 

основная 

[1, с. 450-570] 

дополнительная 

[2, с. 215-264] 

[2, с. 75-239] 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовка презентаций. При подготовке задания опирайтесь на следующую литературу и Ин-

тернет-ресурсы: 

Александрова А.Ю. Международный туризм. М.,2003. 

Ащепков Е.А. Архитектура Китая. – М., 1959. 

Воробьев М.В. Древняя Япония. – М., 1958. 

Воскресенский В.Ю.  Международный туризм и основы туристического страноведения. М., 

2004  

Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира.  СПб., 1998. 

Ионина Н.А. 100 великих городов мира. - М., 2004. 

Китай. Путеводитель. М.: Poliglot – Дубль В, 1997. 

Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – М., 2005. 

Лысикова О.В. Музеи мира. - М., 2002.  

Музеи в северном измерении: сб. докладов по итогам Второй Междунар. науч.-практ. конф., 

Петрозаводск, 21-24 окт. 2011 г. / Нац. музей Респ. Карелия ; М-во культуры Респ. Карелия ; 

[редкол.: М. Л. Гольденберг и др.]. - Петрозаводск : КНЦ РАН, 2012. - 175, [1] с. : ил. 

Музей в современной культуре. Материалы третьей научно-метоидческой конференции. – 

СПб., 1997. 

Народы Восточной Азии. – М., 1962. 

Сокровища музеев мира [Электронный ресурс] / М. : ОЛМА медиа групп, 2013. - 304 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234687  

Страны и регионы мира 2003. Статистический справочник Всемирного банка. - М.: Весь мир, 

2004. 

Япония: Практический путеводитель для деловых людей и туристов. М.: АО «Япония сегодня», 

1992. 

Япония: Справочник/под общ. Ред. Г.Ф. Кима и др.; сост. В.Н. Еремин и др. М.: Республика, 

1992. 

• Список Всемирного наследия UNESCO http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/ tentative.htm.  

• Список Всемирного наследия UNESCO http://wh.unesco.ru. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите достопримечательности древневосточного периода в Азии (не менее трех). 

Назовите достопримечательности эпохи средневековья в Азии (не менее пяти). 

Назовите достопримечательности эпохи нового времени в Азии (не менее пяти). 



Назовите достопримечательности современности в Азии (не менее трех). 


