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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях современной глобальной цивилизации, с характерными для нее 
чрезвычайно интенсивными и разнообразными международными связями, мобильностью  
наиболее трудоспособной части населения, большую актуальность приобретают 
молодежные обмены как средства межкультурной коммуникации.  Дисциплина призвана 
раскрыть различные аспекты проблематики молодежного сотрудничества, 

способствующих воспитанию уважения к разнообразию различных мировых культур, 
цивилизаций и народов и готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Целью освоения дисциплины «Международное молодежное сотрудничество» 
является формирование у бакалавров всестороннего целостного представления о 
международном молодежном сотрудничестве как одного из важных направлений 
организации работы с молодежью, а также изучение исторического аспекта и 
современного состояния международного молодежного сотрудничества на разных этапах 
и уровнях его реализации. 

Задачи:  
-  представить варианты основных направлений сотрудничества молодежи разных 

стран и определить перспективные пути в будущем; 
- сформировать у студентов представление о молодежной политике разных стран 

как составной части международных отношений и важного направления организации 
работы с молодежью; 

- обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и 
осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность 
международных правительственных и неправительственных организаций; 

- выявить перспективы программ международного сотрудничества молодежи в 
условиях глобализации. 

- научиться эффективно использовать современные технологии разработки и 
продвижения программ международного сотрудничества в организации. 
     2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Международное молодежное сотрудничество» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части. 
«Международное молодежное сотрудничество» логически взаимосвязана с другими 
частями ОПОП, является дополнение к таким дисциплинам как «Введение в 
специальность», «Социология молодежи», «Государственная молодежная политика в 
Российской Федерации», «История и современное состояние молодежной политика за 
рубежом». Данный курс предполагает наличие у обучающихся определенных базовых 
знаний основных понятий и категорий, относящихся к молодежи как к демографической 
группе, знаний в области молодежной политики. 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ. 
 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Компетенция Индикаторы 
компетенций 

Результаты обучения 
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УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском  
контекстах  

ИУК-5.1. Имеет базовые 
представления о 
межкультурном 
разнообразии общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах  
 

 

 

 

УК-5.1. З-1. Знает 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия.;  
УК-5.1. У-1. Умеет 
выявлять обусловленные 
различием этических, 
религиозных и ценностных 
систем особенности 
межкультурного 
взаимодействия. 

ИУК-5.2. Понимает 
необходимость восприятия 
и учета межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
межкультурном 
взаимодействии 

 

УК-5.2. З-1. Знает причины 
и типы коммуникативных 
барьеров в межкультурном 
взаимодействии. 
УК-5.2. З-1. Знает причины 
и типы коммуникативных 
барьеров в межкультурном 
взаимодействии. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Всего ЛК ПР СРС  

1 Раздел 1 Теория 
международного 
молодежного 
сотрудничества 

20 10 10   

1.1 Тема 1. Понятие 
международного 
сотрудничества. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 1 

1.2 Тема 2 Международное 
молодежное 
сотрудничество в 
контексте процессов 
глобализации и 
интеграции. 

8 4 4  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 2 

1.3 Тема 3. Международное 
молодежное 
сотрудничество и 
молодежная политика 

8 4 4  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 3 

2 Раздел 2 История 
становления и 
развития 
международного 
молодежного 
сотрудничества 

20 10 10   
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2.1 Тема 4 История 
становления и проблемы 
международного 
сотрудничества в 
молодежной сфере в 
советской России 

8 4 4  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 4 

2.2 Тема 5 Международное 
сотрудничество в России 
с 1991 по 2000 год 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 5 

2.3 Тема 6. Современное 
состояние и перспективы 
развития 
международного 
сотрудничества в 
молодежной сфере в 
России. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 6 

2.4 Тема 7. Основные формы 
и направления 
международного и 
межрегионального 
молодежного 
сотрудничества 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 7 

3 Раздел 3. 
Международное 
молодежное движение 
со странами СНГ и 
Европы 

20 10 10   

3.1 Тема 8. Двустороннее 
международное 
сотрудничество с 
Европой. 

8 4 4  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 8 

3.2 Тема 9. Двустороннее 
сотрудничество России в 
рамках СНГ. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 9 

3.3 Тема 10. Двустороннее 
сотрудничество в 
молодежной сфере со 
странами дальнего 
зарубежья. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 10 

3.4 Тема 11. 
Многостороннее 
молодежное 
сотрудничество с 
Европой. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 11 

4 Раздел 4. 
Международное 
молодежное 
сотрудничество с 
интеграционными 
образованиями. 

21 10 10 1  
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4.1

. 

Тема 12. Международное 
сотрудничество с 
интеграционными 
образованиями с 
участием России. 

4 2 2  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 12 

4.2 Тема 13. 
Международные 
программы для 
молодежи в рамках 
международного 
сотрудничества. 

9 4 4 1 Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 13 

4.3 Тема 14. 
Международный 
молодежный форум 
«EВРАЗИЯ GLOBAL». 

8 4 4  Задания для 
самостоятельной 
работы по теме 14 

 Итоговый контроль 27    Экзамен 

 Итого 108 40 40 1 27 

 

3.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Таблица 2. 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

8 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 80 70 

Лекции (Л) 40 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (в часах): 1 1 

Самостоятельное изучение разделов 1 1 

Подготовка и сдача экзамена 27 27 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие международного сотрудничества. Определение 
международного, межгосударственного, межрегионального молодежного сотрудничества. 
Структура международного сотрудничества.  

Тема 2. Международное молодежное сотрудничество в контексте процессов 
глобализации и интеграции. Глобализация международной среды. Основные 
проявления процесса глобализации. Последствия глобализации.  

Тема 3. Международное молодежное сотрудничество и молодежная политика. 
Международное сотрудничество как важная и неотъемлемая часть молодежной политики 
государства. Условия эффективности международного молодежного сотрудничества 
молодежной политики России.  

Тема 4. История становления и проблемы международного сотрудничества в 
молодежной сфере в советской России. Международное сотрудничество в советской 
России. Этапы формирования федеральных органов по работе с молодежью.  
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Тема 5. Международное сотрудничество в России с 1991 по 2021 год. Создание 
«Национального совета молодежных и детских объединений России». Становление 
законодательной базы в области молодежных организаций, молодежной политики и 
международного сотрудничества в молодежной сфере.  

Тема 6. Современное состояние и перспективы развития международного 
сотрудничества в молодежной сфере в России. Создание Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации. Год Молодежи в России (2009). 
Разработка новой системы международного молодежного сотрудничества.  

Тема 7. Основные формы и направления международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества. Обмен опытом социальной работы с 
молодежью, обмен информацией о положении молодежи, обмены делегациями 
специалистов по работе с молодежью, проведение совместных практичеов, конференций, 
круглых столов, обучение в языковых лагерях для специалистов по работе с молодежью, 
участие в обучающих программах, обмены представителями детских и молодежных 
общественных объединений.  

Тема 8. Двустороннее международное сотрудничество с Европой. 
Международное молодежное сотрудничество с Европейскими странами: Россия 
Германия, Россия-Франция, Россия-Италия, Россия-Финляндия, Россия-Бельгия.  

Тема 9. Двустороннее сотрудничество России в рамках СНГ. Сотрудничество 
со странами СНГ: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Украина, Азербайджан. 
Тема 10. Двустороннее сотрудничество в молодежной сфере со странами дальнего 
зарубежья. Взаимодействия, сотрудничество, обмены с Китаем, США, Кореей, Японией, 
Индией.  

Тема 11. Многостороннее молодежное сотрудничество с Европой. 
Международное молодежное сотрудничество с европейскими международными 
организациями: Совет Европы, Европейский Союз, Совет Баренцева Евро-Арктического 
региона, Совет государств Балтийского моря.  

Тема 12. Международное сотрудничество с интеграционными образованиями 
с участием России. Сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, 
Шанхайской организацией сотрудничества.  

Тема 13. Международные программы для молодежи в рамках 
международного сотрудничества. Программы по молодежи в системе ООН, программы 
содействия и обмена ЕС, молодежные программы Европейского молодежного форума, 
программы и конкурсы в рамках СНГ.  

Тема 14. Международный молодежный форум «EВРАЗИЯ GLOBAL». 

История создания и идея форума. Цели и задачи, направления деятельности форума. 
Значение для молодежи и международного сотрудничества. 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве средств организации самостоятельной работы используются 
электронные учебники, компьютерные системы, тексты лекций и учебная литература. 

На основании «Положения о порядке организации, контроля и оценки 
самостоятельной работы студентов», утвержденного Ректором КБГУ, по предмету 
разработаны методические указания по организации, контроля и оценки самостоятельной 
работы студентов. 

Приводится характеристика всех видов и форм самостоятельной работы 
студентов, включая текущую и творческую/исследовательскую деятельность студентов. 

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, 
развитие практических умений. 

Текущая самостоятельная работа может включать следующие виды работ: 
 

Самостоятельная работа по учебному плану распределяется следующим образом 
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Всего 

(час) 
Плановая 

(час.) 
Индивидуальная 

(час.) 
Домашняя работа 

(час.) 
1 -  1 

Домашняя самостоятельная работа: 
 подготовка к лекциям – 2ч.; 

 подготовка к семинарским занятиям – 8 часов. 
Индивидуальная самостоятельная работа: 
 подготовка к экзамену – 5 часов; 
 самостоятельное изучение тем – 6 часов. 

 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 
знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме 
контрольной работы (реферату), 

 выполнении домашних заданий,  
 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с 

иностранных языков,  
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 
 изучении теоретического материала к индивидуальным заданиям, 
 подготовке к зачету, 
 самостоятельной творческой работе (сбор и обработка материала к 

реферату). 
В качестве контрольной работы студентам предлагается выполнить реферат. 

Реферат пишется на листах формата А4. Объем реферата должен быть не менее 18 
страниц рукописного или печатного текста (размер шрифта 14 при компьютерном наборе 
текста), из них 3 страницы – оформление реферата в соответствии с нормами ГОС (1 стр. 
– титульный лист, 2 стр. – оглавление или план, последняя страница реферата – список 
использованной литературы). 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, 
а также выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные 
перед студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить 
уровень знания изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных 
студентом, выполняющим реферативные работы. 

Существует определенная форма, которой должен придерживаться студент, 
выполняющий работу. Реферат должен иметь титульный лист, на котором на верхней 
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, 
курс, группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны 
фамилия и инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. 

Внизу титульного листа – город и год написания работы. 
Работа включает список литературы и оглавление. 
Список литературы должен включать, главным образом, новейшие источники: 

действующие законы и нормативные акты, монографии, статьи, учебники, другие 
первоисточники по проблемам дисциплины. Особое внимание уделяется периодической 
печати, которая отражает проблематику, затронутую в реферате.  

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, 
статистические материалы, что придает работе основательность, научную ориентацию. 

Объем работы должен быть в пределах печатного листа, что означает  
18-24 страницы машинописного текста. 

Реферат дает возможность не только убедиться в уровне знаний студентов по 
изучаемому предмету, но, что не менее важно, установить склонность студентов к научно-
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исследовательской работе. Рефераты могут быть представлены на конкурс НИРС 
университета или для участия в студенческих конференциях.  

Самостоятельная работа творческого характера: 
 Содержание самостоятельной работы 

Формы 
контроля 

1. 1 Процессы глобализации и молодежная политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, 
рефераты, 

обсуждения, 
письменные 
работы, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, 
рефераты, 

обсуждения, 
письменные 
работы, эссе 

2. 3 Структурные изменения в современном мире и 
молодежь. 

3. 4 Международные правозащитные молодежные 
движения.  

4. 5 Международные антиглобалистские молодежные 
движения. 

5. 6 Международные религиозные молодежные движения 

6. 7 Международные студенческие молодежные движения. 
7. 8 Международные профсоюзные молодежные движения 

8. 9 Международные альтернативные молодежные 
движения. 

9. 0 Международные политические молодежные движения. 
10. 1

1 

Болонская декларация. 

11. 1

2 

Государственная политика в отношении молодых 
эмигрантов в промышленно развитых странах. 

12. 1

3 

Распространение и активизация восточных религий 
среди молодежи западноевропейских стран и США. 

13. 1

4 

Государственная политика в отношении молодых 
граждан США, Канады 

14. 1

5 

Государственная политика в отношении молодых 
граждан Европы (Германия, Великобритания, Швеция, 
Франция и т.д) 

15. 1

6 

Государственная политика в отношении молодых 
граждан Азии (Китай, Индия, Корея, Япония) 

16. 1

7 

осударственная политика в отношении молодых 
граждан Австралии.  

17. 1

8 

Государственная политика в отношении молодых 
граждан Латинской Америки. 

18.  Формы общения и взаимодействия молодежи разных 
стран: всемирные социальные сети. 

19.  Функции СМИ в освещении международных 
молодежных программ и обменов. 

20.  Региональные аспекты организации и проведения 
международных молодежных программ и обменов 

21.  Международная государственная молодежная 
политика стран мира в сфере занятости. На примере 
разных программ. Например, «Work and Trevel» (США) 
и Work in France (Франция) 

22.  Информация и общество. Влияние виртуальной 
страницы «в контакте», «fasebook», «мой мир» на 
реальную жизнь человека 

23.  Системы образования в современном мире. 
Возможности получения второго высшего образования 
за рубежом 
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24.  Влияние глобализации и транснациональных 
корпораций на развитие международного молодежного 
сотрудничества 

 

Критерии оценки реферата 

 Критерии Показатели 
Баллы 

(мах) 
1. Новизна 

реферированного 
текста 

 актуальность проблемы и темы; 
 новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
 самостоятельность суждений. 

20 

2. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы 

 соответствие плана теме 
реферата; 
 соответствие содержания теме 
и плану реферата; 
 полнота и глубина раскрытия 
основных понятий проблемы; 
 обоснованность способов и 
методов работы с материалом; 
 умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 
 умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения 
и выводы. 

30 

3. Обоснованность 
выбора 
источников 

 круг, полнота использования 
литературных источников по 
проблеме; 
 привлечение новейших работ 
по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.). 

20 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению 

 правильное оформление ссылок 
на используемую литературу; 
 грамотность и культура 
изложения; 
 владение терминологией и 
понятийным аппаратом проблемы; 
 соблюдение требований к 
объему реферата; 
 культура оформления: 
выделение абзацев. 

15 

5. Грамотность  отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
 отсутствие опечаток, 

15 
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сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
 литературный стиль. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Созданная в КБГУ Единая информационная образовательная среда позволяет 
внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии. Внедрение локальных 
сетей в компьютерных классах и структурных подразделениях гарантирует современное 
информационное обеспечение, как на учебных занятиях, так и при подготовке к ним. 

Аудиторная работа предполагает сочетание лекционных и семинарских 
(практических) форм обучения. Традиционное лекционное занятие выстраивается как 
монолог преподавателя и используется, преимущественно, для изложения теоретических 
вопросов курса (в том числе, обобщение отечественного и зарубежного опыта, анализ 
теоретических подходов и т.д.). Предусматривается использование технических средств 
обучения, наличие раздаточного материала. Другой формой лекционного занятия является 
«лекция-диалог» для проведения которой необходимо: 

а) объявить слушателям предварительно тему лекции-диалога и предоставить 
список рекомендуемой литературы; 

б) поставить предварительно задачу анализа практического опыта слушателей; 
в) разработать регламент проведения лекции-диалога и заранее ознакомить с ним 

слушателей. Регламент должен предусматривать максимальное количество слушателей, 
выступающих по каждому из рассматриваемых преподавателем вопросов, и время 
максимальное для каждого выступающего; 

г) определить процедуру проведения преподавателем итогов лекции-диалога. 
Вопросы, рассматриваемые с помощью лекции-диалога, носят теоретический 

проблемно-ориентированный характер, предполагающий множественность точек зрения 
на анализируемый феномен. Для подготовки к данному виду деятельности могут быть 
использованы тексты из хрестоматии по курсу. 

Семинарские занятия для придания им практического характера предполагается 
проводить в форме дискуссии. Деловой обмен мнениями в ходе дискуссии на 
семинарском занятии обеспечивается тщательной ее подготовкой и умением 
преподавателя в соответствии с установленными правилами вести дискуссию. Для 
обсуждения приоритетными являются вопросы, связанные со спецификой отдельных 
программ социализации молодежи, эффективности используемых конкретных форм и 
методов с опорой на существующий опыт. 

Практические занятия должны проводится как выполнение заданий, потребность в 
которых задается типичными и достаточно вероятными ситуациями практической 
деятельности специалистов в сфере молодежной политики. Выполнение заданий, 
являющихся возможными моделями осуществления профессиональной деятельности, 
может проводиться в индивидуальной и групповой формах. Подготовка к практическому 
занятию с индивидуальными заданиями состоит, в основном, из разработки 
преподавателем самих заданий.  

Задача тренинга – анализ имеющихся моделей поведения его участников и 
формирование навыков, соответствующих поставленным целям обучения. Целевые 
навыки, в т.ч. личностные навыки, отрабатываются с помощью различных упражнений, 
игр, заданий. Объем и диапазон преподаваемого на тренингах теоретического материала 
сравнительно невелик, но в ходе занятия полученные навыки должны быть полностью 
освоены слушателями. Опишите технологии помощи клиенту, оказавшемуся в подобной 
ситуации.  

Самостоятельная работа слушателей программы предполагает изучение тем 
программы с помощью разработанного теоретического (лекционного) курса и 
практического курса (рабочей тетради). В дополнение к этому разрабатываются задания 
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для самостоятельной работы, предполагающие освоение диагностических методик 
изучения поведения молодежи, проверочные (тестовые) материалы. Консультации 
слушателей в ходе выполнения самостоятельной работы осуществляются как в очной 
форме (в установленные дни и часы), так и через Интернет. 

Современная компьютерная и презентационная техника позволяет внедрять новые 
формы обучения с использованием мультимедийных проекторов. 

Значительное распространение в учебном процессе получила такая форма обучения 
как деловая игра с распределением ролей. Опрос в форме деловой игры, кроме глубоких и 
полных ответов, предполагает вовлечение студентов в активное обсуждение проблемы, а 
также приобретение навыков и умений строить правильно речь в споре и высказываться 
аргументировано, убедительно и уверенно. На семинарских занятиях используется метод 
дискуссий. В качестве нового элемента методики проведения занятий применяется метод 
«мозгового штурма», позволяющий повысить активность всех присутствующих на 
занятии. 

Новой формой обучения является решение ситуационных задач в виде конкурсов. 
Эта форма способствует повышению мотивации к изучению дисциплин всей группой. 
Наиболее подготовленные студенты разрабатывают ситуационные задачи, которые 
предлагаются другим группам.  

 проблемная лекция,  
 лекция-визуализация,  
 лекция-диалог,  
 традиционные лекционные занятия,  
 групповая дискуссия,  
 метод малых групп,  
 работа с учебным и научным текстом, 
 деловая и ролевая игра, 
 тестирование,  
 разбор конкретных ситуаций,  
 подготовка письменных аналитических работ. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по 
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

 

7.1. Оценочные материалы для текущего контроля  
Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной 
работы обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные 
результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Международное молодежное сотрудничество» и включает: ответы на теоретические 
вопросы на практическом занятии, выполнение заданий на практическом занятии, 
самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий  с отчетом (защитой) в 
установленный срок, написание докладов, рефератов, дискуссии.  
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Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 
преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 
сложности задания. 

7.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. 
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества 
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких 
контрольных мероприятия по графику. 

 

Задания для рубежного контроля 

Коллоквиум № 1 

1. Определение международного, межгосударственного, межрегионального 
молодежного сотрудничества.  

2. Структура международного сотрудничества.  
3. Глобализация международной среды. Основные проявления процесса 

глобализации. Последствия глобализации. 
4.  Международное сотрудничество как важная и неотъемлемая часть молодежной 

политики государства.  
5. Условия эффективности международного молодежного сотрудничества 

молодежной политики России.  
6. Международное сотрудничество в советской России.  
7. Этапы формирования федеральных органов по работе с молодежью.  

Коллоквиум № 2 

1. Создание «Национального совета молодежных и детских объединений России».  
2. Становление законодательной базы в области молодежных организаций, 

молодежной политики и международного сотрудничества в молодежной сфере.  
3. Создание Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. Год Молодежи в России (2009).  
4. Разработка новой системы международного молодежного сотрудничества.  
5. Обмен опытом социальной работы с молодежью, обмен информацией о положении 

молодежи, обмены делегациями специалистов по работе с молодежью, проведение 
совместных практических конференций, круглых столов, обучение в языковых лагерях 
для специалистов по работе с молодежью, участие в обучающих программах, обмены 
представителями детских и молодежных общественных объединений.  

Коллоквиум № 3 

1. Международное молодежное сотрудничество с Европейскими странами: Россия 
Германия, Россия-Франция, Россия-Италия, Россия-Финляндия, Россия-Бельгия.  
2. Сотрудничество со странами СНГ: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Украина, Азербайджан.  
3. Двустороннее сотрудничество в молодежной сфере со странами дальнего 
зарубежья. Взаимодействия, сотрудничество, обмены с Китаем, США, Кореей, Японией, 
Индией.  
4. Международное молодежное сотрудничество с европейскими международными 
организациями: Совет Европы, Европейский Союз, Совет Баренцева Евро-Арктического 
региона, Совет государств Балтийского моря.  
5. Сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, Шанхайской 
организацией сотрудничества.  
6. Программы по молодежи в системе ООН, программы содействия и обмена ЕС, 

молодежные программы Европейского молодежного форума, программы и конкурсы в 
рамках СНГ. 
7. Международный молодежный форум «EВРАЗИЯ GLOBAL». История создания и 
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идея форума. Цели и задачи, направления деятельности форума. Значение для молодежи и 
международного сотрудничества. 

 

7.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
КОЛЛОКВИУМУ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и одну из 
активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя со 
студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной 
темы. 
Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление 
(повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов 
навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы.  
Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и 
использованию дополнительной литературы.  
На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные теоретические 
вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 
проработки.  
На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-5 недели. 
Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление 
конспекта. Коллоквиум проводиться либо в форме индивидуальной беседы преподавателя 
со студентом, либо беседы в небольших группах (3-5 человек).  
Коллоквиум оценивается по 7-балльной системе. 
Критерии оценки коллоквиума: 
7 баллов ставится, если: 
1. полно раскрыто содержание материала; 
2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 
используется терминология; 
3 показано умение демонстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 
исправляются по замечанию. 
6 баллов ставится, если: 
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 
 4-5 балла ставится, если: 
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
3. студент не может применить теорию в новой ситуации. 
2-3 балла ставится, если: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2. обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 
материала; 
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3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы 
должны храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в 
Управление контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется 
выносить весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 
 

7.4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

дисциплины обучающимися. 
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 
дисциплине в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме 
тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН 

1. Определение международного, межгосударственного, межрегионального 
молодежного сотрудничества.  

2. Структура международного сотрудничества.  
3. Глобализация международной среды. Основные проявления процесса 

глобализации. Последствия глобализации. 
4. Международное сотрудничество как важная и неотъемлемая часть 

молодежной политики государства.  
5. Условия эффективности международного молодежного сотрудничества 

молодежной политики России.  
6. Международное сотрудничество в советской России.  
7. Этапы формирования федеральных органов по работе с молодежью.  
8. Создание «Национального совета молодежных и детских объединений 

России».  
9. Становление законодательной базы в области молодежных организаций, 

молодежной политики и международного сотрудничества в молодежной сфере.  
10. Создание Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации. Год Молодежи в России (2009).  
11. Разработка новой системы международного молодежного сотрудничества.  
12. Обмен опытом социальной работы с молодежью, обмен информацией о 

положении молодежи, обмены делегациями специалистов по работе с молодежью, 
проведение совместных практических конференций, круглых столов, обучение в языковых 
лагерях для специалистов по работе с молодежью, участие в обучающих программах, 
обмены представителями детских и молодежных общественных объединений.  

13. Международное молодежное сотрудничество с Европейскими странами: 
Россия Германия, Россия-Франция, Россия-Италия, Россия-Финляндия, Россия-Бельгия.  

14. Сотрудничество со странами СНГ: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Украина, Азербайджан.  

15. Двустороннее сотрудничество в молодежной сфере со странами дальнего 
зарубежья. Взаимодействия, сотрудничество, обмены с Китаем, США, Кореей, Японией, 
Индией.  

16. Международное молодежное сотрудничество с европейскими 
международными организациями: Совет Европы, Европейский Союз, Совет Баренцева 
Евро-Арктического региона, Совет государств Балтийского моря.  
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17. Сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, Шанхайской 
организацией сотрудничества.  

18. Программы по молодежи в системе ООН, программы содействия и обмена 
ЕС, молодежные программы Европейского молодежного форума, программы и конкурсы в 
рамках СНГ. 

19. Международный молодежный форум «EВРАЗИЯ GLOBAL». История 
создания и идея форума. Цели и задачи, направления деятельности форума. Значение для 
молодежи и международного сотрудничества. 

 

7.5. Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в 

материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению сложных 
заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью 
без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (25 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 
количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа 
выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
не более трех недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, 
решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (20 баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно 
высок уровень владения материалом. В процессе ответа на зачете допускаются ошибки и 
затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. 
Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный 
ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (15 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают 
значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в 
материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку 
ситуации, решено менее 50% задач. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две 
составляющие: 
 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 

выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода 
изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). 
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 

аттестации (не более 30 – баллов). 
Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины в 5 семестре является экзамен. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 

освоения дисциплины обучающимися. 
Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые навыки работы сформированы. Все 
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предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На зачете студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, необходимые 
навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные 
ошибки. На зачете студент демонстрирует твердое знания материала, умеет четко, 
грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – содержание курса освоено не 
полностью, необходимые навыки работы сформированы частично, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. На зачете студент демонстрирует знание только 
основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена 
последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – содержание курса не освоено, 
необходимые навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 
приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете 
студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, 
существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, 
незнание основных понятий дисциплины. 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 7.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

Основные показатели 
оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 
обеспечивающие 
формирование 
компетенций 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском  
контекстах  

Знать:  
- особенности 
государственной молодежной 
политики в странах Европы и 
СНГ; 
- направления и содержание 
деятельности современных 
международных организаций, 
занимающихся проблемами 
молодежи; 
- программы сотрудничества 
по вопросам развития 
молодежной политики и 
молодежного движения стран 
Европы и Российской 
Федерации; 
- проблемы молодежной 
политики в аспектах процесса 
глобализации; 
- состояние и перспективы 
развития международного 
молодежного сотрудничества; 
Уметь:  
- выявлять перспективы 

типовые оценочные 
материалы для устного 
опроса. 

примерные темы эссе; 

типовые оценочные 
материалы к экзамену. 
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международного 
сотрудничества молодежи в 
условиях глобализации; 
- разбираться в региональных 
(страноведческих) аспектах 
международного 
молодежного движения; 
- выявлять и анализировать 
тенденции развития 
международных организаций, 
занимающихся молодежной 
политикой; 
- оценивать состояние и 
перспективы существующих 
программ сотрудничества по  
вопросам развития 
молодежной политики и 
молодежного движения стран 
Европы, Америки и 
Российской Федерации. 
Владеть навыками:  
- обобщения мирового опыта 
государственной поддержки 
молодежи, разработки и 
осуществления молодежной 
политики на разных уровнях, 
включая деятельность 
международных 
правительственных и 
неправительственных 
организаций; 
- работы с программами 
сотрудничества по вопросам 
развития молодежной 
политики и молодежного 
движения стран Европы и 
Российской Федерации; 
- анализа основных 
направлений сотрудничества 
молодежи разных стран; 
- составления программ 
международного 
молодежного сотрудничества. 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные 
материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации»  позволит обеспечить активизацию научного творчества студентов, 
исследование и обсуждение прикладных задач, подготовка докладов и рефератов, обзор 
публикаций по темам курса, выполнение тестовых заданий, написание эссе, проведение 
деловых игр, «круглых столов» Сформированные компетенции должны содействовать 
составлению программ международного молодежного сотрудничества. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1 Основная литература 

1. Толерантность в мультикультурном обществе. Региональный аспект [Электронный 
ресурс] : монография / Е.Л. Кудрина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 384 c. — 978-5-

8154-0261-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22114.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Муртазина Э.И. Tolerance in intercultural communication. Knowledge and skills 

(Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Э.И. Муртазина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 

128 c. — 978-5-7882-1785-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61954.html. - 

ЭБС «IPRbooks». 

3.  Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: введение в 
специальность : учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов. 
М.: Аспект-Пресс, 2012 

8.2   Дополнительная литература 

1. Садовская В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры: 
Учебное пособие. М., 2010. 

2. Трудовое право Европейского союза: учебное пособие:\ под ред. Ю.С. 
Кашкиной. М.: 2012 г. Издательство: Волтер Клувер (Книгафонд)  

3.  Электронный ресурс «Федеральное агентство по делам молодежи». 
http://www. fadm.gov. ru/  

4. Молодёжные субкультуры: Учебное пособие /С.С. Апажева, М.Р. Захохова, 
Х К. Геграев. Для напр. 39.03.03 - Организация работы с молодёжью.-Нальчик: КБГУ, 
2017.-143 с  

5. Арефьев А.Л. Молодежные обмены между Россией и Германией: 
статистический и социологический анализ. – М.: Центр социального прогнозирования, 
2008. – 340 с. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

2. Библиотека КБГУ: http://lib.kbsu.ru/ 
3. http://www.knigafund.ru. 

4. e.lanbook.com 

5. http://intellectuals.ru/malakhov/izbran/7inak.htm 

6. www.osw.mit.edu/OcnWeb/Global/all-courses.htm (обучающий сайт) 
      7.Библиотека России http://www.cnb.dvo.ru/links.htm.  

            8. Большой энциклопедический словарь http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm 

9.Российская национальная библиотека. Электронный каталог 
http://www.nlr.ru:8101/poisk/#z39. 

    10. ЭБС «IPRbooks». http://www.iprbookshop.ru/ 

   11. http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/ 

   12. https://www.daad.ru/ru/ 

  13. http://fulbright.ru/ru  

14.  Справочная правовая система «ГАРАНТ» - www.garant-plus.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/22114.html
http://www.iprbookshop.ru/61954.html
http://www.knigafund.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlikne4Id9V57SMYEL9Ryh3BDdXLHPeT1OvKUE1N0C6_oHaJgzK73AkjP9uOT70F3oL_Tpmc1v6Zw55INQzX9vt2zDSz-Np7oJfvs9aWpgG2p-18TFdUBirk_zslRQjsx8PCxaZSlHfHRurtn83T0YV5-ujm6j5pG5VoIDatIqI_471Krr-91E7I7saBhZwo9c7OJPQxOiEsHU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDQyMlRPYnVzZGNlaFZmUzAyWkN1NmRTZHBCR3ZCeHYxNEJQR1hBeVQ0V0E5NmdPelZ4UWJ5c0RFeEdsM3NwdXpLaDhKaTBZX19V&b64e=2&sign=ab7a6960e4a8819afce3f551d30ef6c3&keyno=0&l10n=ru&mc=5.725021071173214
http://intellectuals.ru/malakhov/izbran/7inak.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
http://www.nlr.ru:8101/poisk/#z39
http://www.iprbookshop.ru/
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
https://www.daad.ru/ru/
http://fulbright.ru/ru
http://www.garant-plus.ru/
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15. Региональное законодательство http://www.regionz.ru/  

16. Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru  

17. Портал высших органов государственной власти РФ. http:// www.gov.ru  

18. Организация объединенных наций http:// www.un.org 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

Учебная работа по дисциплине «Международное молодежное сотрудничество» состоит из 
контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. 
Соотношение лекционных и практических занятий к общему количеству часов 
соответствует учебному плану направления подготовки 39.03.03-Организация работы с 
молодежью. Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть 
контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, 
записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

 

10.1 Методические рекомендации по изучению дисциплины «Международное 
молодежное сотрудничество» для обучающихся в бакалавриате 

Цель курса «Международное молодежное сотрудничество» - заключается в том, 
чтобы помочь студентам увидеть систему международного сотрудничества как 
необходимую часть профессиональной деятельности в условиях глобального 
информационного общества. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 
свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и 
творческих работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие 
задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные 
работы, готовят рефераты и сообщения к практическим занятиям; выполняют 
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы 
на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 
письменных заданий. 

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и 
индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала 
должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции 
включают все темы и основные вопросы теории и практики страхования. Для 
максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, 
знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и 
лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 
количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 
рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны 
регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При 
подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной 
литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также 
список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить 
реферат по теме, предлагаемого в Рабочей программе дисциплины списка. Выступление с 
докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием 
мультимедийной техники. 

 

http://www.regionz.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
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10.2. Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 
лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный 
материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 
конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры. Возможно использование магистрантами современных методов 
конспектирования, к примеру, метод ментальных карт. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются 
определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими 
словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

10.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма 
занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют 
углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 
подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий 
является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 
лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 
развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 
практическому занятию зависит от формы, места проведения занятия, конкретных 
заданий и поручений. Это может быть написание реферата (с последующим их 
обсуждением), эссе, коллоквиум. 

 

10.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 
при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 
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использование информационных технологий, позволяющих бакалавру в удобное для него 
время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь 
готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 
курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания 
предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. 
По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 
технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, 
базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное 
средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 
себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих 
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 
различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю 
достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с 
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преподавателем, получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной 
работы студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что 
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома 
или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту 
своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно 
определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое 
средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - 
это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой 
уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

 

10.5. Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 
литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 
соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 
и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 
литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 
случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 
этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень 
этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 
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К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 
относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 
составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 
важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 
таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его 
осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами. 

 

10.6. Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для 
реферата и эссе. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, 
близок к объему текста эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного 
текста. Если сообщение делается в письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 

страниц. 
Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое 

количество слайдов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая 
произносится докладчиком во время выступления. Полностью повторять на слайде текст 
выступления не целесообразно. Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, 
схемам, рисункам, кратким заключениям и выводам. 

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание 
аудитории к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них 
поощряются более высокой оценкой выступающему. 

Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно 

или рекомендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по 
теме); при предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен 
ориентироваться в проблеме и уметь направить студента. 

 

10.9. Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

 

Экзамен в 8 семестре является формой итогового контроля знаний и умений 
обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень 
усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К 
экзамену допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и 
промежуточного контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
 подготовка к ответу на вопросы экзамена. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 
дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
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учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 
При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. 

По дисциплине «Международное молодежное сотрудничество» имеются 
презентации по отдельным темам курса, позволяющая наиболее эффективно освоить 
представленный учебный материал/ 

 

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition 

Enterprise) подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный  Russian Edition; 

свободно распространяемые программы: 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем 

семейства Microsoft Windows. 

  Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья университетом обеспечивается: 1. Альтернативной версией 
официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной 
информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).  
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Международное молодежное сотрудничество» по 
направлению подготовки 39.03.03-Организация работы с молодежью на ____________ 
учебный год 

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры организации работы с 
молодежью, протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 
 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ /                           
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