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Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

Обучение студентов по данной дисциплине предполагает чтение лекций, проведение 
семинарских занятий (презентаций), а также самостоятельную работу студента. На 
семинарских занятиях разбираются теоретические вопросы учебной дисциплины, а также 
решаются практические задания. Посещение лекций по дисциплине обязательно для 
студентов. 

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

- посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический 
материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 
недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы 
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 
практических занятиях; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также 
при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 
самостоятельно изучать соответствующий материал. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 
целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от 
преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно 
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и 
выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 
защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения 
своих коллег). Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов 
высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно: - 
умение работать с несколькими источниками, - осуществить сравнение того, как один и тот 
же вопрос излагается различными авторами, - сделать собственные обобщения и выводы. 
Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень 
осмысления и обобщения изученного материала. 

В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, 
где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 

В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 
логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить 
доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый студент 

 



имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 
излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 
собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 
нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к 
совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, 
качественным. 

При проведении практических занятий в виде семинара занятий реализуется принцип 
совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более 
эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 
предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда 
проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов 
каждым участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, 
возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия 
обеспечивают контроль за усвоением знаний студентами. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 
докладов, рефератов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 
вопросов. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 
письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Публичные выступления студентов могут сопровождаться презентациями. 
Рекомендации по подготовке презентации: определить тему, цель и план выступления, 
установить продолжительность презентации, обратить внимание на особенности 
слушателей, предусмотреть включение слушателей в обсуждение темы-проблемы, следить 
за манерой представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией, 
выразительность, жестикуляция, телодвижения, предусмотреть иллюстрации (но не 
перегружать ими слайды), ключевые слова, обязательно предусмотреть репетицию 
выступления в сопровождении с презентацией.  

 
Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на семинарах 

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить 
выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться 
учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы 
огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-исследовательской 
работы. Самый современный способ провести библиографический поиск – это изучить 
электронную базу данных по изучаемой проблеме. Доклад – вид самостоятельной работы, 
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от 
студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы Она включает 
несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу студентов и 

 



помощь педагогов по мере необходимости: - составляется план доклада путем обобщения и 
логического построения материала доклада; - подбираются основные источники 
информации; - систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных 
научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель; 

- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения 
наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и 
требования нормативных документов. К докладу по укрупненной теме могут привлекаться 
несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. Обычно в 
качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, 
который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. 
Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, с одной стороны, 
позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность 
оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: 
вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается актуальность 
исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами. В 
заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение 
рассмотренной проблемы. 

 
Подготовка доклада к занятию 

Основные этапы подготовки доклада 
- выбор темы; 
- консультация преподавателя; 
- подготовка плана доклада; 
- работа с источниками и литературой, сбор материала; 
- написание текста доклада; 
- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что 

определяет готовность студента к выступлению; 
- выступление с докладом, ответы на вопросы. 
Тематика доклада предлагается преподавателем. 
 

Рекомендации по работе 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 
модульным контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку 
лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике 
лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов 
лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников 
и литературы по темам, выводы по каждому вопросу.  

Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при 
этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 
конспекта определяется самим студентом. 

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). 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. 

 
Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студента направлена на углубление знаний по изучаемому 
предмету, а также формирование умений самостоятельно проводить анализ на основании 
имеющегося материала.  

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо: ознакомиться с 
основной и дополнительной литературой по вопросу, записать тезисы и подготовить устный 
(письменный) ответ к семинарскому занятию.   

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 
учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание 
самостоятельной работы  с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три  
основных компонента университетского образования: 

● познавательный – усвоение студентами необходимой суммы знаний по избранной 
специальности, а также способности самостоятельно их пополнять; 

● развивающий – выработка навыков аналитического и логического мышления, 
способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение; 

● воспитательный – формирование профессионального правового сознания, 
мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с 
общим уровнем развития личности.               

Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном изучении наиболее 
сложных моментов, в повторении материала и дополнении материалом учебников и другой 
справочной литературы. 

 
Темы для самостоятельного изучения 

• Воспитание Сонби (ученых) в древней Корее. 
• Содержание экзамена кваго сихом (экзамена на чиновничью службу) в древней Корее. 
• Конфуцианские традиции нравственного воспитания в Корее в эпоху Чосон (XIV-XIX 

вв.). 
• Развитие образования в Корее в период японской аннексии 1910-1945 гг. 
• Основные направления современной реформы образования в Республике Корея. 
• Интернет-образование в Республике Корея. 
• Основные направления реформирования высшего образования в Республике Корея. 
• Подготовка учителей общеобразовательных школ в Республике Корея. 
• Подготовка учителей высших учебных заведений в Республике Корея. 
• Мультикультурное образование в Республике Корея. 

 
Подготовка к контролю знаний 

Итоговой формой контроля знаний по окончании курса являются зачет и / или экзамен. 
Зачет и экзамен – это форма проверки выполнения студентами  аудиторных и самостоятельных 
работ, а также знаний и навыков, полученных на практических  занятиях, в процессе учебной 
практики. Сдача зачета, предусмотренного учебным планом, является обязательным условием 
для допуска студента  к экзаменационной сессии.  

Для успешной сдачи итоговой формы контроля рекомендуется соблюдать несколько 
правил. 
• подготовка к зачету / экзамену должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра; 
• интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за  месяц-полтора до зачета / 

экзамена.  

 


