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К.М.01.01 Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования 
 

 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования» - формирование у студентов целостного представления об 

основных направлениях развития современного общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания перспективных направлений развития всех 

степеней образования в Российской Федерации; 

 формирование понимания тенденций развития систем образования в 

мире; 

 развитие умений анализировать проблемы, стоящие перед 

отечественной системой образования;                          

 формирование умений организовывать деятельность по изучению 

тенденций развития образования; 

 развитие умений использовать современные средства оценивания и 

дигитал-ресурсы с целью анализа развития образования; 

 овладение навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- междисциплинарность изучаемого предмета представляет главную его 

особенность. 

 - направленность на научные интересы магистранта – основная 

особенность данной дисциплины.  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не 

только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы необходимо 

самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, 

определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего 

развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 

диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 
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работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения научно-методологического модуля, осваиваемые в 

рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период научно-исследовательской практики.  

- специфика методов и приемов изучения дисциплины в единстве с 

условиями проектной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

практических занятий. Тематический план включает темы, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные тенденции развития отечественного общего, 

профессионального и дополнительного образования. 

2. Интеграция отечественной системы образования и мирового 

образовательного пространства. 

3. Современные подходы в образовании.  

4. Оценка качества образования. 

5. Психологические аспекты оценочной деятельности субъектов 

обучения. 

6. Психологические особенности обучающегося. 

7. Педагогические подходы и технологии развития субъектности 

обучающихся. 

8. Развитие обучающихся в условиях инклюзивного образования 

9. Понятие цифровой образовательной среды и ее многоаспектность. 

10. Технологии дистанционного образования. Современные цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии образования» строится с учетом того, что процесс 

познания включает в себя три уровня усвоения учебного материала: 

нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; 

процедурные знания, умения, способы деятельности (как?); структурные 

знания, умения и способы деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое 

занятие включает в себя формирование всех трех уровней, все же на разных 

этапах овладения дисциплиной и в разных учебно-организационных формах 

приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-

событийная сторона, методическая или теоретическая.  

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 
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дисциплины являются лекции и практические занятия, на которых магистранты 

знакомятся с теоретическими темами и происходит актуализация курса, 

раскрываются его методологические основы и научно-исследовательский 

потенциал. Главный  акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания, спорных проблем. Практическая реализация 

полученных на этих занятиях знаний осуществляется затем на протяжении всей 

самостоятельной работы магистрантов при подготовке ими заданий, а также в 

ходе дискуссий на практических занятиях. Задача практических занятий 

заключается в дальнейшем,  более конкретизированном освоении студентами 

содержания тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины.  Для практических занятий магистранты должны подготовиться к 

работе с первоисточниками, а также к обсуждению дискуссионных, 

контрольных вопросов по теме занятия.  Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение 

темы. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения.    

Эффективность самооценки (оценки) усвоения магистрантом курса 

достигается тем, что для каждого уровня учебного материала предлагаются 

оптимально подобранные формы самоконтроля и контроля.  

 В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать такие 

технологии как дискуссия, дебаты, педагогические мастерские, «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», проблемное обучение, метод 

проектов, перевернутый класс.  

При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать 

внимание на следующие моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных 

компетенций (на первом занятии студенты должны получить список 

развиваемых компетенций, оценить уровень их развития у себя,  провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- 

оценивания и оценки со стороны преподавателя необходимо обращать 

внимание на выделенные компетенции; в завершении изучения курса каждый 

студент оценивает уровень сформированности компетенций и определяет цели 

и задачи на период исследовательской практики); 

-организуется проведение студентами занятий или фрагментов занятий, 

составление ими тестов и опросников для проверки усвоенного материала, 

проведение студентами ряда исследовательских методик на базе 

образовательных учреждений с последующей обработкой и анализом данных;  

используются самооценка и взаимооценка достижений студентов при изучении 

каждой темы.  

 

Методические указания для обучающихся 

При изучении курса «Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования» значительное место отводится самостоятельной работе, которая 

позволит студентам магистратуры освоить наиболее сложные темы и 

подготовиться к промежуточной и итоговой аттестациям. В связи с этим при 

изучении каждой темы предлагаются задания, которые носят 

дифференцированный характер, обусловленный разным уровнем освоения 



 5 

дисциплины. Вам предлагается на выбор два уровня изучения дисциплины: 

повышенный и базовый. Критерии освоения разных уровней определяются 

баллами, которые будут фиксироваться в бально-рейтинговой системе вуза (см. 

в разделе «Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины»). Мы предлагаем вам выбрать один из уровней изучения 

дисциплины: повышенный или базовый. Каждый уровень характеризуется 

разной профессиональной направленностью, имеет систему заданий 

определенной сложности и ориентирован на конкретный образовательный 

результат. На каждом уровне предъявляются особые требования к формам 

отчетности и порядку изучения курса.  

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ рекомендуется для студентов: – 

планирующих работу, имеющую исследовательский характер; – 

заинтересованных в развитии профессиональных педагогических 

способностей; – желающих продолжить работу над своим научным 

исследованием. Большинство заданий носит конструктивно-аналитический 

характер и направлено на понимание содержания материала, формирование 

профессиональных компетентностей в решении исследовательских задач.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ рекомендуется для студентов: – не планирующих 

связать свою профессиональную работу с исследовательской деятельностью в 

дальнейшем; – ограниченных во времени и образовательных возможностях; – 

совмещающих учебу с работой, которая не связана с исследовательской 

деятельностью. Для выполнения практических заданий предлагаются примеры 

из опыта самостоятельной работы магистрантов. Изучите этот опыт и 

постарайтесь проявить творчество при выполнении заданий по своей теме 

магистерской диссертации, опираясь на научные источники, раскрывающие 

содержание Вашей магистерской работы. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-

исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций. 

Процесс самостоятельной работы  организует  сам магистрант в наиболее 

удобное с его точки зрения время. Контроль за результатами самостоятельной 

деятельности осуществляется преподавателем. Самостоятельная работа 

является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 

соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Методология 

научного исследования». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая 

проработку учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию; 

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные 

рабочей программой для проведения промежуточной аттестации. 

         При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание 

(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 
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оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия в дискуссии, 

проект. В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания 

каждый вид учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест с целью 

освоения теории вопроса. 

2. Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента 

по теме занятия, а также проявление его активности на занятии. 

3. Студентами выполняются практические индивидуальные задания, 

связанные с темой своего исследования, каждое из заданий оценивается по 

определенной шкале в соответствии с его сложностью. 

4. Расчет баллов производится в соответствии с критериальной системой 

оценивания по каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

Отметка «5» = 85 - 100  (%). 

                «4» = 70 - 85  (%). 

                «3» = 55 – 70  (%). 

При количестве баллов, составляющих менее 55%,  студент к  зачету не 

допускается.  

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же 

процентном соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Предполагается давать задания, направленные на работу с периодикой 

(журналами, интернет-ресурсами и др.), литературой по теме.  

 

Методические указания к заданиям разного вида: 

Устный ответ:  

Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение.  

Подготовка устного выступления может включать в себя следующие 

этапы: 

1) определение примерного плана выступления в соответствии с темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

При устном выступлении магистранту следует придерживаться 

регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как 

правило, продолжительность выступления с устным ответом на занятии не 

превышает 7 – 10 минут. 

При оценке уровня сформированности компетенций преподаватель 

учитывает полноту и правильность ответа по содержанию, его соответствие 
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действующему законодательству, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе с будущей 

профессиональной деятельностью, использование профессиональной 

терминологии. 

Письменное практическое задание: 

В письменной работе формулируется авторское понимание проблемы, 

предлагаемые выводы, основанные на теории.  

Выполнение письменной работы может подразумевать соблюдение 

следующей логической последовательности: 

- осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной 

работе; 

- поиск информационных материалов, документальных и нормативно-

правовых источников; 

- систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

- написание текста работы; 

- обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, 

приложений, титульного листа. 

При выполнении письменной работы магистрант должен использовать 

лекционный материал, рекомендованную литературу, нормативные источники.  

При оценивании учитывается правильность и полнота составленного 

документа и его соответствие действующему законодательству.   

Докдад: 

Доклад готовится в рамках самостоятельной работы магистранта, 

итоговый вариант сдается преподавателю и публично защищается на 

практическом занятии.  

Структура доклада содержит следующие разделы:  

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  

5. заключение;  

6. список использованной литературы (библиографию). 

Объем доклада составляет 5-8 страниц. Доклад готовится под 

руководством преподавателя, который ведет практические занятия.  

Рекомендации по подготовке доклада:  

– перед началом работы по написанию доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией 

своего  доклада, ответить на вопросы учебной группы.  

Основными требованиями к докладу, по которым происходит 

оценивания выполненной работы, являются: 

- соответствие содержания доклада теме, ее цели и поставленным 

задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики;  
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- анализ степени научной разработанности избранной темы 

исследования;  

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность;  

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в 

работе эмпирического материала, аргументированность и обоснованность 

выводов и предложений по исследуемой проблеме, соответствующих 

поставленным задачам исследования;  

- самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

- лаконичное и грамотное изложение материала;  

- оформление работы в соответствии с требованиями; 

- владение автором материалом при защите доклада.  

Реферат: 

Реферат готовится в рамках самостоятельной работы магистранта и 

публично защищается на практическом занятии.  

Примерные этапы работы на рефератом: формулирование темы (тема 

должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию, 

примерные темы даются преподавателем); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; 

обработка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования. 

Работа должна отражать: знание современного состояния проблемы; знание 

законодательства и судебной практики; обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой 

литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное 

либо практическое значение в настоящее время.  

В целях оказания магистранту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания работы, с ним работает научный руководитель, 

который осуществляет лишь руководство написанием работы.  

Структура реферата содержит следующие разделы:  

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  

5. заключение;  

6. список использованной литературы (библиографию). 

Требования к оформлению и содержанию реферата. Реферат должен быть 

напечатан 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом 

от 10 до 15 (примерно) страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Введение должно включать теоретическое и практическое обоснование 

выбранной темы, ее актуальность или практическую значимость, раскрывать 

цель исследования.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 
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раскрытие заявленной темы со ссылками на нормативные правовые акты и 

источники специальной литературы, с соответствующим оформлением ссылок 

(сносок). 

Заключение содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются степень 

достижения целей, выводы, обобщающие авторскую позицию по изученной 

проблеме.  

Процедура защиты: устное выступление на практическом занятии, 

возможно предварительное составление презентации, далее групповое 

обсуждение с вопросами всех присутствующих. 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций при 

написании реферата выступают актуальность выбранной темы, соответствие 

действующему законодательству, владение автором материалом по теме, 

самостоятельность и аргументированность сделанных выводов, построение 

суждений (логичность изложения), качество текста (использование правовых 

категорий и дефиниций), эмпирическая основа, владение автором материалом 

при защите реферата.  

 

 

К.М.01.02 Методология научного исследования 

 
 

Цель дисциплины «Методология научного исследования» - 

формирование у студентов целостного представления об организации 

исследовательской деятельности, исследовательских компетенций, 

методологической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания важности организации исследовательской 

деятельности для магистра; 

 развитие умений разрабатывать научный аппарат и методику 

исследования;                          

 формирование умений организовывать исследовательскую 

деятельность, отслеживать и анализировать ее результаты; 

 освоение основных методов исследования, формирование умения их 

отбирать, составлять методики исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

 развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

 овладение навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- междисциплинарность изучаемого предмета представляет главную его 

особенность. 

 - направленность на научные интересы магистранта – основная 

особенность данной дисциплины.  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 
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студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не 

только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы необходимо 

самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, 

определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего 

развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 

диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения научно-методологического модуля, осваиваемые в 

рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период научно-исследовательской практики.  

- специфика методов и приемов изучения дисциплины в единстве с 

условиями проектной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

практических занятий. Тематический план включает темы, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в научно-

исследовательской деятельности. 

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать такие 

технологии как дискуссия, дебаты, педагогические мастерские, «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», проблемное обучение, метод 

технологии проектов.  

При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать 

внимание на следующие моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных 

компетенций (на первом занятии студенты должны получить список 

развиваемых компетенций, оценить уровень их развития у себя,  провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- 

оценивания и оценки со стороны преподавателя необходимо обращать 

внимание на выделенные компетенции; в завершении изучения курса каждый 
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студент оценивает уровень сформированности компетенций и определяет цели 

и задачи на период практики); 

- организуется проведение студентами занятий или фрагментов занятий, 

составление ими тестов и опросников для проверки усвоенного материала, 

проведение студентами ряда исследовательских методик на базе 

образовательных учреждений с последующей обработкой и анализом данных; 

используются самооценка и взаимооценка достижений студентов при изучении 

каждой темы.  

Оценивание успеваемости студентов. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест с целью 

освоения теории вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента 

по теме занятия, а также проявление его активности на занятии. 

3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, 

связанные с темой своего исследования, каждое из заданий оценивается по 

определенной шкале в соответствии с его сложностью. 

4. Расчет баллов производится в соответствии с критериальной системой 

оценивания по каждому из вышеуказанных видов оценивания. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Предполагается давать задания, направленные на работу с периодикой 

(журналами, интернет-ресурсами и др.), литературой по теме. 

Для проверки знаний и умений студентов по дисциплине предполагается 

оформление портфолио 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Методология научного 

исследования» строится с учетом того, что процесс познания включает в себя 

три уровня усвоения учебного материала: нормативно-декларативные знания, 

отвечающие на вопрос «что?»; процедурные знания, умения, способы 

деятельности (как?); структурные знания, умения и способы деятельности 

(почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 

всех трех уровней, все же на разных этапах овладения дисциплиной и в разных 

учебно-организационных формах приоритетным выступает один из 

компонентов содержания – конкретно-событийная сторона, методическая или 

теоретическая.  

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 

дисциплины являются лекции и практические занятия, на которых магистранты 

знакомятся с теоретическими темами и происходит актуализация курса, 

раскрываются его методологические основы и научно-исследовательский 

потенциал. Главный акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания, спорных проблем. Практическая реализация 

полученных на этих занятиях знаний осуществляется затем на протяжении всей 

самостоятельной работы магистрантов при подготовке ими заданий, а также в 

ходе дискуссий на практических занятиях. Задача практических занятий 

заключается в дальнейшем, более конкретизированном освоении студентами 

содержания тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины.  Для семинарских занятий магистранты должны подготовиться к 
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работе с первоисточниками, а также к обсуждению дискуссионных, 

контрольных вопросов по теме занятия.  Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение 

темы. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения.    

Эффективность самооценки (оценки) усвоения магистрантом курса 

достигается тем, что для каждого уровня учебного материала предлагаются 

оптимально подобранные формы самоконтроля и контроля.  

По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во 

всем объеме поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности 

соответствующих компетенций. При этом практикоориентированность в 

организации курса определяет выбор способов проверки - самоанализ 

достигнутых результатов и обусловивших их причин студент проводит на 

основе заполнения предложенных ему бланков самооценки.    

Методические указания для обучающихся 

При изучении курса «Методология научного исследования» значительное 

место отводится самостоятельной работе, которая позволит магистрантам 

освоить наиболее сложные темы и подготовиться к промежуточной и итоговой 

аттестациям. В связи с этим при изучении каждой темы предлагаются задания, 

которые носят дифференцированный характер, обусловленный разным уровнем 

освоения дисциплины. Вам предлагается на выбор два уровня изучения 

дисциплины: повышенный и базовый. Критерии освоения разных уровней 

определяются баллами, которые будут фиксироваться в бально-рейтинговой 

системе вуза. Мы предлагаем вам выбрать один из уровней изучения 

дисциплины: повышенный или базовый. Каждый уровень характеризуется 

разной профессиональной направленностью, имеет систему заданий 

определенной сложности и ориентирован на конкретный образовательный 

результат. На каждом уровне предъявляются особые требования к формам 

отчетности и порядку изучения курса.  повышенный уровень рекомендуется 

для студентов: – планирующих работу, имеющую исследовательский характер; 

– заинтересованных в развитии профессиональных педагогических 

способностей; – желающих продолжить работу над своим научным 

исследованием. Большинство заданий носит конструктивно-аналитический 

характер и направлено на понимание содержания материала, формирование 

профессиональных компетентностей в решении исследовательских задач.  

базовый уровень рекомендуется для студентов: – не планирующих связать свою 

профессиональную работу с исследовательской деятельностью в дальнейшем; – 

ограниченных во времени и образовательных возможностях; – совмещающих 

учебу с работой, которая не связана с исследовательской деятельностью. Для 

выполнения практических заданий предлагаются примеры из опыта 

самостоятельной работы магистрантов. Изучите этот опыт и постарайтесь 

проявить творчество при выполнении заданий по своей теме магистерской 

диссертации, опираясь на научные источники, раскрывающие содержание 

Вашей магистерской работы. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-

исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций. 

Процесс самостоятельной работы организует сам магистрант в наиболее 
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удобное с его точки зрения время. Контроль за результатами самостоятельной 

деятельности осуществляется преподавателем. Самостоятельная работа 

является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 

соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Методология 

научного исследования». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию; 

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные 

рабочей программой для проведения промежуточной аттестации. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание 

(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В условиях применения балльно-

рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности имеет 

определенное “балльное” выражение. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.Функции и классификация психолого-педагогических исследований. 

2.Понятие методологии. Уровни методологии исследования. 

3.Характеристика методологических принципов психолого-

педагогических исследований. 

4. Методологические подходы к научному исследованию. 

5.Этапы, логика исследования. 

6. Научный аппарат исследования. 

7.Классификация методов психолого-педагогического исследования. 

Выбор и обоснование комплекса методов исследования. 

8.Теоретические методы исследования. 

9.Моделирование как метод научного исследования. 

10. Контент-анализ в психолого-педагогическом исследовании. 

11.Работа с научной литературой. 

12. Анализ основных научных понятий. 

13. Критерии и показатели изучения эффективности развития 

исследуемого явления. 

14. Опросные методы исследования. Анкетирование. 

15.Беседа как метод научного исследования. 

16. Тестирование. 

17.Метод создания диагностических ситуаций. 

18.Наблюдение как метод исследования. 

19.Метод фокус-группы в психолого-педагогическом исследовании.  

20. Психолого-педагогический эксперимент. 

21.Изучение, обобщение и использование педагогического опыта в 

научном исследовании. 
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22.Изучение состояния проблемы в педагогической практике. 

23.Методы оценивания. 

24.Анализ состояния исследуемой проблемы в практике. 

25.Надежность и валидность в психолого-педагогическом исследовании. 

26.Обработка и интерпретация научных данных. 

 

 

 

К.М.01.03 Научно-методологический семинар в соответствии 

с направленностью магистерской программы 
 

Цель дисциплины «Научно-методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы» - формирование у студентов 

исследовательских и проектировочных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

- овладение навыками выполнения магистерской диссертации; 

- понимание всех уровней методологии научного исследования; 

- овладение теоретическими и эмпирическими методами исследования; 

- развитие умений организации научного исследования; 

- формирования навыков научного выступления; 

- формирование умений оформлять научные тексты, 

- развитие самостоятельности в проведении научно-исследовательской 

работы. 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- междисциплинарность изучаемого предмета представляет главную его 

особенность. 

 - направленность на научные интересы магистранта – основная 

особенность данной дисциплины.  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не 

только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы необходимо 

самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, 

определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего 

развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 
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диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения научно-методологического модуля, осваиваемые в 

рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период научно-исследовательской практики.  

- специфика методов и приемов изучения дисциплины в единстве с 

условиями проектной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

практических занятий. Тематический план включает темы, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

Каждый магистрант готовит выступление по теме своего исследования на 

15 минут, до 15 минут – ответы на вопросы. 

По возможности обсудить предварительно текст с научным 

руководителем. За два дня представить текст преподавателю и всем членам 

группы. 

К тексту выступления приложить грамотно оформленный список 

литературы, которая использована при подготовке к семинару 

В рамках дисциплины должны быть изучены по теме своего 

исследования: 

1. 1-2 Монографии известного ученого (или коллективные монографии 

ученых) 

2. 5 научных статей 

3. 5 кандидатских или докторских диссертаций. 

По итогам семинара представляется рукопись научной статьи. 

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины «Научно-

методологический семинар в соответствии с направленностью магистерской 

программы» строится с учетом того, что процесс познания включает в себя три 

уровня усвоения учебного материала: нормативно-декларативные знания, 

отвечающие на вопрос «что?»; процедурные знания, умения, способы 

деятельности (как?); структурные знания, умения и способы деятельности 

(почему?). Несмотря на то, что каждое занятие включает в себя формирование 

всех трех уровней, все же на разных этапах овладения дисциплиной и в разных 

учебно-организационных формах приоритетным выступает один из 

компонентов содержания – конкретно-событийная сторона, методическая или 
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теоретическая.  

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 

дисциплины являются практические занятия, на которых магистранты 

знакомятся с теоретическими темами и происходит актуализация курса, 

раскрываются его методологические основы и научно-исследовательский 

потенциал. Главный акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания, спорных проблем. Практическая реализация 

полученных на этих занятиях знаний осуществляется затем на протяжении всей 

самостоятельной работы магистрантов при подготовке ими заданий, а также в 

ходе дискуссий на практических занятиях. Задача практических занятий 

заключается в дальнейшем, более конкретизированном освоении студентами 

содержания тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины.  Для семинарских занятий магистранты должны подготовиться к 

работе с первоисточниками, а также к обсуждению дискуссионных, 

контрольных вопросов по теме занятия.  Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение 

темы. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения.    

Эффективность самооценки (оценки) усвоения магистрантом курса 

достигается тем, что для каждого уровня учебного материала предлагаются 

оптимально подобранные формы самоконтроля и контроля.  

По окончании семестра проводится проверка усвоения дисциплины во 

всем объеме поставленных задач, и, прежде всего, уровня сформированности 

соответствующих компетенций. При этом практикоориентированность в 

организации курса определяет выбор способов проверки - самоанализ 

достигнутых результатов и обусловивших их причин студент проводит на 

основе заполнения предложенных ему бланков самооценки.    

 

Методические указания для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-

исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций. 

Процесс самостоятельной работы организует  сам магистрант в наиболее 

удобное с его точки зрения время. Контроль за результатами самостоятельной 

деятельности осуществляется преподавателем. Самостоятельная работа 

является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 

соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Научно-

методологический семинар в соответствии с направленностью магистерской 

программы». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая 

проработку учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию; 

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные 

рабочей программой для проведения промежуточной аттестации. 
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         При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание 

(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия в дискуссии, 

проект. В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания 

каждый вид учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Обоснование актуальности выбранной темы магистерской 

диссертации. 

2. Цель, объект, предмет и задачи исследования.  

3. Методология исследования. 

4. Теоретическая база исследования. 

5. Научная новизна исследования. 

6. Теоретическая значимость. 

7. Практическая значимость 

8. Основные понятия исследуемого процесса. 

9. Модель исследуемого процесса 

10. Программа опытной (опытно-экспериментальной) работы. 

11. Критерии, показатели и методики для изучения результатов опытной 

(опытно-экспериментальной работы). 

12. Методики изучения эффективности педагогических средств, проверки 

эффективности педагогических условий. 

13. Дерево научной школы. 

14. Конкретная научная школа (на выбор студента) 

15. Определение научной школы. Критерии научности. 

16. Определение подхода. Перечень подходов. 

17. Характеристика конкретного подхода (на выбор студента) 

18. Подготовка текста диссертации. Подготовка текста автореферата. 

19. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

 

  

 

К.М.01.04 Современная дидактика высшего образования 
 

Цель дисциплины «Современная дидактика высшего образования» 

(часть1) - сформировать у студентов магистратуры умения по проектированию 

и реализации программ обучения на различных ступенях в организациях 

профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание проблем дидактики высшего и среднего 

профессионального образования; 

 понимание сущности дидактических теорий профессионального 

образования, теорий становления личности в образовательной и 
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профессиональной деятельности; 

 овладение умениями по формированию индивидуального стиля 

преподавательской деятельности на основе анализа и оценки основных 

аспектов педагогической деятельности; 

 формирование умения по использованию современных 

образовательных технологий в процессе преподавания в высшей школе; 

 овладение умениями по проектированию программ учебных 

дисциплин в условиях ФГОС третьего поколения;  

 овладение умениями по реализации программ учебных дисциплин 

на основе деятельностного и компетентностного подходов. 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- междисциплинарность изучаемого предмета представляет главную его 

особенность. 

 - направленность на научные интересы магистранта – основная 

особенность данной дисциплины.  

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не 

только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического 

процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы необходимо 

самостоятельно оценивать результаты своей образовательной деятельности, 

определяя причины возникающих проблем и перспективы дальнейшего 

развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 

диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения научно-методологического модуля, осваиваемые в 

рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами 

субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период научно-исследовательской практики.  

- специфика методов и приемов изучения  дисциплины в единстве с 

условиями проектной деятельности мотивируют к созданию и активному 

использованию электронной образовательной среды.  

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 
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практических занятий. Тематический план включает темы, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

осуществление практической деятельности обучающегося в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Методические указания для преподавателя 

Организация работы по освоению дисциплины  строится с учетом того, 

что процесс познания включает в себя три уровня усвоения учебного 

материала: нормативно-декларативные знания, отвечающие на вопрос «что?»; 

процедурные знания, умения, способы деятельности (как?); структурные 

знания, умения и способы деятельности (почему?). Несмотря на то, что каждое 

занятие включает в себя формирование всех трех уровней, все же на разных 

этапах овладения дисциплиной и в разных учебно-организационных формах 

приоритетным выступает один из компонентов содержания – конкретно-

событийная сторона, методическая или теоретическая.  

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами 

дисциплины являются лекции и практические занятия, на которых магистранты 

знакомятся с теоретическими темами и происходит актуализация курса, 

раскрываются его методологические основы и научно-исследовательский 

потенциал. Главный  акцент при этом делается на разъяснении наиболее 

трудных для понимания, спорных проблем. Практическая реализация 

полученных на этих занятиях знаний осуществляется затем на протяжении всей 

самостоятельной работы магистрантов при подготовке ими заданий, а также в 

ходе дискуссий на практических занятиях. Задача практических занятий 

заключается в дальнейшем, более конкретизированном освоении студентами 

содержания тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем изучаемой 

дисциплины.  Для практических занятий магистранты должны подготовиться к 

работе с первоисточниками, а также к обсуждению дискуссионных, 

контрольных вопросов по теме занятия.  Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

Основными формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение 

темы. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения.    

Эффективность самооценки (оценки) усвоения магистрантом курса 

достигается тем, что для каждого уровня учебного материала предлагаются 

оптимально подобранные формы самоконтроля и контроля.  

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать такие 

технологии как дискуссия, дебаты, педагогические мастерские, «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», проблемное обучение, метод 

проектов, перевернутый класс.  

При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать 

внимание на следующие моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных 

компетенций (на первом занятии студенты должны получить список 

развиваемых компетенций, оценить уровень их развития у себя,  провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- 

оценивания и оценки со стороны преподавателя необходимо обращать 
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внимание на выделенные компетенции; в завершении изучения курса каждый 

студент оценивает уровень сформированности компетенций и определяет цели 

и задачи на период исследовательской практики); 

-организуется проведение студентами занятий или фрагментов занятий, 

составление ими тестов и опросников для проверки усвоенного материала,  

проведение студентами ряда исследовательских методик на базе 

образовательных учреждений с последующей обработкой и анализом данных;  

используются самооценка и взаимооценка достижений студентов при изучении 

каждой темы.  

 

Методические указания для обучающихся 

При изучении курса значительное место отводится самостоятельной 

работе, которая позволит студентам магистратуры освоить наиболее сложные 

темы и подготовиться к промежуточной и итоговой аттестациям. В связи с этим 

при изучении каждой темы предлагаются задания, которые носят 

дифференцированный характер, обусловленный разным уровнем освоения 

дисциплины. Вам предлагается на выбор два уровня изучения дисциплины: 

повышенный и базовый. Критерии освоения разных уровней определяются 

баллами, которые будут фиксироваться в бально-рейтинговой системе вуза. Мы 

предлагаем вам выбрать один из уровней изучения дисциплины: повышенный 

или базовый. Каждый уровень характеризуется разной профессиональной 

направленностью, имеет систему заданий определенной сложности и 

ориентирован на конкретный образовательный результат. На каждом уровне 

предъявляются особые требования к формам отчетности и порядку изучения 

курса.  

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ рекомендуется для студентов: – 

планирующих работу, имеющую исследовательский характер; – 

заинтересованных в развитии профессиональных педагогических 

способностей; – желающих продолжить работу над своим научным 

исследованием. Большинство заданий носит конструктивно-аналитический 

характер и направлено на понимание содержания материала, формирование 

профессиональных компетентностей в решении исследовательских задач.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ рекомендуется для студентов: – не планирующих 

связать свою профессиональную работу с исследовательской деятельностью в 

дальнейшем; – ограниченных во времени и образовательных возможностях; – 

совмещающих учебу с работой, которая не связана с исследовательской 

деятельностью. Для выполнения практических заданий предлагаются примеры 

из опыта самостоятельной работы магистрантов. Изучите этот опыт и 

постарайтесь проявить творчество при выполнении заданий по своей теме 

магистерской диссертации, опираясь на научные источники, раскрывающие 

содержание Вашей магистерской работы. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вид учебной, научно-

исследовательской деятельности, направленный на развитие его компетенций. 

Процесс самостоятельной работы  организует  сам магистрант в наиболее 

удобное с его точки зрения время. Контроль за результатами самостоятельной 

деятельности осуществляется преподавателем. Самостоятельная работа 

является неотъемлемой частью учебного процесса и осуществляется в объеме в 
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соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Методология 

научного исследования». 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

семинарским занятиям, а также к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая 

проработку учебной литературы;  

 выполнение домашнего задания к занятию; 

 подготовка к ответам на вопросы самоанализа, предусмотренные 

рабочей программой для проведения промежуточной аттестации. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание 

(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия в дискуссии, 

проект. В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания 

каждый вид учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест с целью 

освоения теории вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента 

по теме занятия, а также проявление его активности на занятии. 

3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, 

связанные с темой своего исследования, каждое из заданий оценивается по 

определенной шкале в соответствии с его сложностью. 

4. Расчет баллов  производится в соответствии с критериальной системой 

оценивания по каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

Отметка «5» = 85 - 100  (%). 

                «4» = 70 - 85  (%). 

                «3» = 55 – 70  (%). 

При количестве  баллов, составляющих менее 55%,  студент к  зачету не 

допускается.  

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же 

процентном соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Предполагается давать задания, направленные на работу с периодикой 

(журналами, интернет-ресурсами и др.), литературой по теме.  

 

Методические указания к заданиям разного вида: 

Устный ответ:  

Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически 

выстроенное сообщение.  

Подготовка устного выступления может включать в себя следующие 
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этапы: 

6) определение примерного плана выступления в соответствии с темой; 

7) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 

8) выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса; 

9) предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе; 

10) выработка целостного текста устного выступления. 

При устном выступлении магистранту следует придерживаться 

регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как 

правило, продолжительность выступления с устным ответом на занятии не 

превышает 7 – 10 минут. 

При оценке уровня сформированности компетенций преподаватель 

учитывает полноту и правильность ответа по содержанию, его соответствие 

действующему законодательству, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе с будущей 

профессиональной деятельностью, использование профессиональной 

терминологии. 

Письменное практическое задание: 

В письменной работе формулируется авторское понимание проблемы, 

предлагаемые выводы, основанные на теории.  

Выполнение письменной работы может подразумевать соблюдение 

следующей логической последовательности: 

- осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной 

работе; 

- поиск информационных материалов, документальных и нормативно-

правовых источников; 

- систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

- написание текста работы; 

- обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, 

приложений, титульного листа. 

При выполнении письменной работы магистрант должен использовать 

лекционный материал, рекомендованную литературу, нормативные источники.  

При оценивании учитывается правильность и полнота составленного 

документа и его соответствие действующему законодательству.   

Докдад: 

Доклад готовится в рамках самостоятельной работы магистранта, 

итоговый вариант сдается преподавателю и публично защищается на 

практическом занятии.  

Структура доклада содержит следующие разделы:  

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  

4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  

5. заключение;  

6. список использованной литературы (библиографию). 

Объем доклада составляет 5-8 страниц. Доклад готовится под 
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руководством преподавателя, который ведет практические занятия.  

Рекомендации по подготовке доклада:  

– перед началом работы по написанию доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

 – представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией своего  

доклада, ответить на вопросы учебной группы.  

Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания 

выполненной работы, являются: 

- соответствие содержания доклада теме, ее цели и поставленным задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики;  

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;  

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность;  

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным 

задачам исследования;  

- самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

- лаконичное и грамотное изложение материала;  

- оформление работы в соответствии с требованиями; 

- владение автором материалом при защите доклада.  

Реферат: 

Реферат готовится в рамках самостоятельной работы магистранта и 

публично защищается на практическом занятии.  

Примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы (тема 

должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию, 

примерные темы даются преподавателем); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; 

обработка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования. 

Работа должна отражать: знание современного состояния проблемы; знание 

законодательства и судебной практики; обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой 

литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное 

либо практическое значение в настоящее время.  

В целях оказания магистранту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания работы, с ним работает научный руководитель, 

который осуществляет лишь руководство написанием работы.  

Структура реферата содержит следующие разделы:  

1. титульный лист; 

2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

3. введение;  
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4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  

5. заключение;  

6. список использованной литературы (библиографию). 

Требования к оформлению и содержанию реферата. Реферат должен быть 

напечатан 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом 

от 10 до 15 (примерно) страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Введение должно включать теоретическое и практическое обоснование 

выбранной темы, ее актуальность или практическую значимость, раскрывать 

цель исследования.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие заявленной темы со ссылками на нормативные правовые акты и 

источники специальной литературы, с соответствующим оформлением ссылок 

(сносок). 

Заключение содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются степень 

достижения целей, выводы, обобщающие авторскую позицию по изученной 

проблеме.  

Процедура защиты: устное выступление на практическом занятии, 

возможно предварительное составление презентации, далее групповое 

обсуждение с вопросами всех присутствующих. 

Критериями оценки уровня сформированности компетенций при 

написании реферата выступают актуальность выбранной темы, соответствие 

действующему законодательству, владение автором материалом по теме, 

самостоятельность и аргументированность сделанных выводов, построение 

суждений (логичность изложения), качество текста (использование правовых 

категорий и дефиниций), эмпирическая основа, владение автором материалом 

при защите реферата.  

 

  

 

К.М.02.01 (02) Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 
 

Цель дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование готовности к 

коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и 

грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и 

письма на иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного 
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процесса в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 
 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, предполагающая не только знание 

фонетического, лексического и грамматического материала, но и применение  

языковых умений и навыков в деловой коммуникации на иностранном языке; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя задания для аудиторной и 

самостоятельной работы, выполняя которые студент получает баллы в процессе 

работы. Баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой 

составляющей освоения модуля «Коммуникативный».  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

преподается в течение первого и второго семестров, в виде практических 

занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и 

речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется подготовка 

докладов, сообщений, презентаций с их последующим обсуждением. Важным 

компонентом является самостоятельная работа студентов: самостоятельное 

чтение и перевод текстов по направлению и тематике научного исследования, 

составление тематического словаря, выполнение грамматических упражнений, 

составление рефератов, аннотаций, письменных высказываний, подготовка к 

устным выступлениям (доклад, сообщение, презентация). Аудиторная и 

внеаудиторная работа студентов выполняется (при 

непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и 

учебным пособиям, и по оригинальной современной литературе. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета с оценкой (II 

семестр), на котором оценивается уровень овладения учащимися основными 

видами речевой деятельности и аспектами языка. 

 

 

К.М. 02.02 (03) Деловое и научное общение 
 

Цель дисциплины «Деловое и научное общение» — формирование у 

магистрантов знаний об основах коммуникативного процесса в деловой и 

научной среде, процессах представления, передачи, получения научной и 

деловой информации, овладение основами знаний в сфере деловых и научных 

коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной деятельности, 

повышение коммуникативной компетентности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных принципов и норм делового общения, 

принципов взаимоотношений в рабочем коллективе, в учебно-научном 
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коллективе; основных форм делового общения, норм делового разговора, норм 

общения, вербальных коммуникаций в научной среде; правил и особенностей 

делового этикета в различных деловых ситуациях, этикета учебно-научной 

среды; особенностей невербальной коммуникации с представителями 

различных культур; норм делового этикета; 

 овладение навыками применять на практике знания об основных 

принципах и нормах делового общения; реализовывать знания об основных 

формах делового общения, нормах делового разговора; строить трудовые 

отношения с учетом норм делового этикета;  

 развитие умений эффективного речевого взаимодействия, 

ораторского искусства, активного слушания, составления письменных 

документов; умений оценивать личность и воздействовать на нее в процессе 

профессиональной деятельности; умений пользоваться деловым этикетом в 

профессиональной и научно-педагогической деятельности. 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит 

студента к решению определенной профессиональной задачи и предполагает не 

только формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие 

практических умений в сфере организации отдельных этапов деловой и 

научной коммуникации; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины 

каждый студент может выстроить индивидуальный маршрут своей 

образовательной деятельности, определяя в рамках модуля в целом и отдельной 

темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает 

постоянное обращение студента к формируемым у него профессионально 

значимым компетенциям, по итогам изучения каждой темы и при оформлении 

портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и 

перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая 

система, каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в 

диапазоне от одного до трех баллов и задания для самостоятельной работы, 

выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в процессе 

работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме 

практических занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают 

применение на практике основных принципов и норм делового и научного 

общения. 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 
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1. Освоение материалов лекции. 

Ознакомиться с лекционным материалом онлайн-курса по 2 темам 

«Общение: понятие, виды, функции, законы», «Аспекты делового общения», 

проработать основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный 

материал, рекомендуемые источники и литературу, решить терминологический 

кроссворд, ответить на вопросы теста. 

Ознакомиться с лекционным материалом онлайн-курса по 2 темам 

«Научный аппарат исследования», «Автореферат. Диссертация», проработать 

основные структурные элементы темы, терминологию, наглядный материал, 

рекомендуемые источники и литературу, решить кейсы, найти ошибки в 

формулировках объекта и предмета исследования, оформлении 

библиографического списка, ответить на вопросы теста. 

2. Анализ источников учебной литературы. 

Ознакомиться с учебником И.А. Стернина «Деловое общение» в онлайн-

курсе «Деловое и научное общение». В главе «Принципы бесконфликтного 

общения» проанализировать речевое поведение персонажей романа «Мертвые 

души», решить кейсы по выявлению нарушений принципов бесконфликтного 

общения в диалоговых партиях, ответить на вопросы теста. 

3. Анализ видеоматериалов. 

Проанализировать выступления студентов на научной конференции на 

предмет их соответствия требованиям к публичному выступлению, на основе 

анализа / оценки определить наиболее эффективного спикера, ответить на 

вопросы теста. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в онлайн-курсе 

«Деловое и научное общение» LMS MOODLe посредством тестов текущего 

контроля. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет дисциплины «Деловое и научное общение». Вербальное и 

невербальное общение. Виртуальные коммуникации. 

2. Общение: понятие, законы, структура, виды, функции. 

3. Речевая ситуация. Коммуникативно-компетентная личность. 

4. Этика деловой и научной коммуникации. Понятие «научное 

сообщество». 

5. Жанры письменной научной речи: аннотация, реферат, тезисы, 

статья. 

6. Жанры устной научной речи: выступление на конференции, участие 

в дискуссии. 

7. Научный аппарат исследования: актуальность, объект, предмет, цель 

и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования, апробация работы. 

8. Научный аппарат исследования: методы исследования 

(общелогические, общенаучные, специфические). 

9. Требования к автореферату и магистерской диссертации. 

Оформление библиографического списка и сносок. 

10. Эффективное публичное общение. Законы публичного общения. 

11. Аргументация: виды, правила, способы. 
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12. Подготовка к публичному выступлению: подготовка текста 

выступления. 

13. Подготовка к публичному выступлению: зрительно 

воспринимаемые элементы речи. 

14. Условия успешного выступления. 

15. Поведение спикера в аудитории, «чтение» оратором аудитории. 

 

К.М.02.03 (04) Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» — формирование у будущих магистров, 

выпускников педагогического вуза, знаний, умений, навыков и опыта в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для применения в 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

 роли информатики и информационно-коммуникационных технологий 

в современном обществе, в будущей профессиональной деятельности; 

 возможностей использования информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития 

овладение навыками: 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в послевузовской профессиональной деятельности; 

развитие умений: 

 эффективно и безопасно осуществлять взаимодействие в современной 

информационной сфере; 

 применять ИКТ в условиях перманентного обновления аппаратного и 

программного обеспечения, а также в условиях прогресса информационно-

технологических и дидактических концепций и подходов.  

  

Главные особенности изучения дисциплины 

 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и 

воспитания, связи и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, 

подчинённости получаемых знаний, умений и навыков формированию 

профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, субъект-

субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный 

подходы. 

Основой организации практических работ является ориентация на 

соответствие создаваемых электронных материалов профессионально-

ориентированному формату и достижение достаточно высокого юзабилити 
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электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Назовите общие характеристики академической и профессиональной 

коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия. 

2. Назовите специфические характеристики академической и 

профессиональной коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия. 

3. Назовите общие и специфические характеристики академической и 

профессиональной коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия 

с использованием современных коммуникативных технологий. 

4. В каком формате можно организовать обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях? 

5. Каковы основные принципы отбора и использования в процессе 

взаимодействия эффективных и адекватных ситуации способов и средств? 

6. Как следует воспринимать особенности поведения и мотивации людей 

различных социокультурных групп в инфосфере? 

7. Чем следует руководствоваться при выборе оптимальных путей 

решения профессиональных задач? 

8. Какие нормативно-правовые акты регламентируют образовательную и 

трудовую деятельность в РФ? 

9. Какие нормы следует учитывать при проектировании путей решения 

профессиональных задач?  

10. Назовите основные требования профессиональной этики. 

 

  


