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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
1.1 Цель освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  соотне-

сены с общими целями ООП ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», 
в рамках которого преподается дисциплина. Цель преподавания дисциплины - формирова-
ние у студентов системных представлений о современных проблемах развития науки, го-
товности к исследовательской деятельности в области образования и эффективного реше-
ния задач организации, научно-методического обеспечения и психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различ-
ного типа. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи дисциплины:  

– ознакомить студентов с основными современными направлениями развития науки; 
– сформировать целостную систему знаний о научном познании и его специфиче-

ских признаках, о строение и динамике научного знания, о философских основаниях науки 
и научной картине мира; 

– мотивировать студентов к чтению классических педагогических первоисточников 
и актуальных научных статей; 

– умений устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи  между педаго-
гическими дисциплинами; 

– развитие свободы научного поиска и социальной ответственности ученого. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.07.01 «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является ориентировочной 
по отношению ко всем дисциплинам магистерской программы. Конкретизация идеи само-
развития научного знания в психолого-педагогической области позволит систематизиро-
вать современные проблемы науки и образования в рамках учебной дисциплины с учетом 
специфики магистерской программы. 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся уни-

версальных и общепрофессиональных компетенций (УК-1; УК-6; ОПК-1) 

 

Код и наименование индикатора* до-
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ИУК-1.1. Выявляет проблемную ситуа-
цию, на основе системного подхода 
осуществляет ее многофакторный ана-
лиз и диагностику 
 

 

 

Знает историю эволюции теории систем и си-
стемного анализа; закономерности функциони-
рования и развития систем; методы и модели 
теории систем и системного анализа; методоло-
гию формализации моделей принятия решений. 
 
Умеет идентифицировать системообразущие 
факторы, характеризующие строение системы; 



Код и наименование индикатора* до-
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
 идентифицировать системообразующие фак-

торы, характеризующие функционирование и 
развитие системы; идентифицировать виды и 
формы представления системных структур; 
идентифицировать закономерности функцио-
нирования и развития систем; идентифициро-
вать закономерности возникновения и форму-
лирования целей. 
 
Владеет способами ориентации в профессио-
нальных источниках информации (Интернет 
ресурсы); приёмами формализованного пред-
ставления и моделирования систем. 

ИУК-1.2. Осуществляет поиск, отбор и 
систематизацию информации для 
определения альтернативных вариан-
тов стратегических решений в про-
блемной ситуации и обоснования вы-
бора оптимальной стратегии с учетом 
поставленной цели, рисков и возмож-
ных последствий 

 

 

Знает  методологию формулирования, структу-
ризации и анализа целей систем; методологию 
организации экспертиз; использование проект-
ных методик для моделирования потоков 
учебно-образовательного процесса.  
 
Умеет классифицировать методы формализо-
ванного представления и моделирования си-
стем; моделировать процедуры принятия реше-
ний; моделировать процедуры проведения экс-
пертиз.с субъектами образовательного про-
цесса 
 
Владеет приёмами проектирования процедур 
принятия решений; приёмами проектирования 
процедур проведения экспертиз. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-
сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 
ИУК-6.1. Определяет стимулы, мо-
тивы и приоритеты собственной про-
фессиональной деятельности и цели 
карьерного роста 

 

 

 

 

Знает взаимосвязь своей профессии с другими;  
методы диагностики для определения личност-
ного потенциала, анализа самооценки и само-
определения, основные принципы мотивации и 
стимулирования карьерного развития. 
  
Умеет оценивать возможности реализации соб-
ственных профессиональных целей, определять 
приоритеты профессиональной деятельности, 
личностного развития. оценивать собственные 
дефициты на основе самоанализа, рефлексии, 
определять направления работы по восполне-
нию дефицитов; анализировать потенциальные 
возможности и ресурсы среды для собствен-
ного развития.  
Владеет навыками реализации намеченных це-
лей с учетом условий, средств, личностных осо-
бенностей и тенденций развития. 



Код и наименование индикатора* до-
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
 

ИУК-6.2. Реализует и корректирует 
стратегию личностного и профессио-
нального развития на основе само-
оценки  

Знает методики самооценки, самоопределения 
и самоконтроля; возможные перспективы своей 
профессиональной карьеры; основы саморазви-
тия, самореализации, самоменеджмента, само-
организации, использования творческого по-
тенциала собственной деятельности. 
 
Умеет применять технологии управления про-
фессиональной деятельностью и ее совершен-
ствования на основе самооценки и само-
контроля, корректировать планы личного и 
профессионального развития. 
  
Владеет навыками тайм-менеджмента; прояв-
ляет инициативу в освоении новых знаний, ме-
тодов, использует предоставленные возможно-
сти для приобретения новых знаний и навыков 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК -1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 
ИОПК-1.1. Осуществляет и оптимизи-
рует профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными право-
выми актами в сфере образования  
 

Знает нормативные правовые документы, ре-
гламентирующие профессиональную деятель-
ность; психолого-педагогические основы орга-
низации профессионального взаимодействия. 
 
Умеет применять содержание основных право-
вых документов, регламентирующих професси-
ональную деятельность. 
 
Владеет навыками оптимизации своей профес-
сиональной деятельности в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами в сфере образова-
ния. 
 

ИОПК-1.2. Соблюдает в профессио-
нальной деятельности нормы профес-
сиональной этики 

Знает психолого-педагогические основы орга-
низации профессионального взаимодействия и 
принципы профессиональной этики. 
  
Умеет применять и разрабатывать программы 
мониторинга и оценки результатов реализации 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной 
этики. 
 



Код и наименование индикатора* до-
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности)) 
Владеет нормами профессиональной этики при 
реализации профессиональной деятельности с 
участниками образовательных отношений. 
 

  
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учеб-
ным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение по 
видам работ представлено в таблице: 

 (для студентов ЗФО) 
Вид учебной работы Всего 

 часов 
 Первый курс (часы) 

 Установоч-
ная сессия 

Зимняя 
сессия 

 Контактная работа, в том числе: 10,2 4 6,2 
Аудиторные занятия (всего): 10   
Занятия лекционного типа 2 2 - 
Лабораторные занятия   - -  
Занятия семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия)   8 2 6 

    
Иная контактная работа:     
Контроль самостоятельной работы (КСР) - -  
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - 0,2 
Самостоятельная работа, в том числе: 58 32 26 
Курсовая работа     
Проработка учебного (теоретического) материала 12 6 6 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций) 10 6 4 

Реферат 14 8 6 
    
Подготовка к текущему контролю  22 12 10 
Контроль: 3,8  3,8 
Промежуточная аттестация  зачёт зачёт  
Общая трудоемкость                      час. 72 72  

в том числе контактная 
работа 26,2 26,2  

зач. ед 2 2  
 
 
2.2 Структура дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 1 семестре (заочная форма) 



 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Концептуальные основания и направления развития  
педагогики и психологии 35 1 4 - 30 

2. Проектирование развития образовательных систем 33 1 4 - 28 

       
 ИТОГО по разделам дисциплины 68 2 8  58 
 Контроль самостоятельной работы (КСР) 3,8     
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

 
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-
тия, СРС – самостоятельная работа студента 
 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 
2.3.1 Занятия лекционного типа 
 

№  Наименование раз-
дела (темы) Содержание раздела (темы) Форма теку-

щего контроля 
1 2 3 4 

1. Концептуальные 
основания и 

направления разви-
тия  педагогики и 

психологии 

Современные проблемы развития педагогики  и пси-
хологии в контексте логики развития научного зна-
ния. Фундаментальные и прикладные исследования в 
педагогической и психологической науках. 
 

 К Р 

2. 

Проектирование 
развития образова-

тельных систем 

Генезис идей взаимосвязи образования и культуры в 
отечественном и зарубежном опыте. Образование и 
социодинамика культуры. Культура и образователь-
ное пространство. Этнокультурные проблемы совре-
менного образования. Поликультурный характер со-
временного образовательного пространства России. 
Парадигма культуросообразного образования. Сущ-
ность и содержание поликультурного образования  
Состояние и тенденции развития современной отече-
ственной системы непрерывного образования. 
Образовательные парадигмы. Проектирование 
научно-педагогического исследования. 
Проблема качества образования. Образовательные 
стандарты и качество образования. Качество россий-
ского образования в оценках зарубежных и отече-
ственных экспертов. Качество образования в различ-
ных парадигмах и образовательных практиках 
 

 Р Э 
 
 
 

 
 
 



2.3.2 Занятия семинарского типа 
 

№  Наименование раз-
дела (темы) Тематика практических занятий (семинаров) Форма теку-

щего контроля 
1 2 3 4 
1. 

Концептуальные 
основания и 

направления разви-
тия  педагогики и 

психологии 

Основные проблемы организации научной дея-
тельности в России. Научная картина мира и но-
вые мировоззренческие ориентиры развития. 
Специфика и генезис научного познания. Харак-
теристика основных проблем научной деятель-
ности. Закономерности и принципы развития об-
разования. Уровни методологии в педагогике и 
психологии, классификация методологических 
знаний. Деление и классификация методологи-
ческих знаний. Методологические принципы 
научного исследования. Взаимодействие мето-
дологии методов и технологии в педагогическом 
и психологическом исследовании. Проблемы 
взаимодействия науки и практики. Гносеология 
как методологическая основа научного исследо-
вания. Значение методологических подходов в 
педагогическом и психологическом исследова-
нии. Современные подходы к организации науч-
ного исследования в сфере образования. 

К 

2.  

Проектирование 
развития образова-

тельных систем 

Особенности и основные проблемы развития си-
стемы образования в России. Система непрерыв-
ного образования: сущность, содержание, про-
блемы и перспективы развития. Современные 
образовательные концепции и парадигмы. Тен-
денции к обновлению и смене образовательных 
парадигм. Общая характеристика цикла научной 
деятельности. Ключевые моменты научного 
проекта. Проблема критериев оценки результа-
тов научного исследования. Моделирование в 
проектировании научного исследования. Кон-
струирование в научном исследовании по педа-
гогике. Оценка и рефлексия эффективности 
научного проекта. 

Р Э 
 
 
 

 
Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), кол-
локвиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 
 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



№  Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  
 

1 2 3 
1 Подготовка докладов  Методические указания по организации самостоятельной 

работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии, 
протокол № 15 от 15.05.2019 г. 

2 Подготовка эссе, рефе-
рата 

Методические указания по организации самостоятельной 
работы, утвержденные кафедрой педагогики и психологии, 
протокол № 15 от 15.05 2019г. 

3 Подготовка конспектов 
презентаций 

Методические рекомендации по реализации интерактивных 
образовательных технологий в вузе: методическое пособие. 
г. Краснодар, Издательско- полиграфический центр КубГУ, 
2014, 73 с., п/л 4,4, Тираж: 100. 

 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла, 
– в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
 
3. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины используются такие формы организации занятий как, 

размышления, решение проблемных ситуаций, анализ примеров из психолого-педагогиче-
ской практики, диалоги и элементы дискуссий, выполнение индивидуальных заданий, под-
готовка эссе, разработка методик и опрос участников практического педагогического про-
цесса по профессиональным проблемам, выполнение творческих заданий, позволяющих 
максимально реализовать творческий потенциал студенчества.  

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в ис-
пользовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозго-
вого штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогиче-
ского эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Лекционные занятия (Л): ознакомление с общими  проблемами современной науки 
и образования. В ходе лекционных занятий применяются элементы интерактивных техно-
логий, когда студенты становятся активными участниками занятия, вступая в диалог с ве-



дущим преподавателем, могут по его поручению освещать (на основе проведенных иссле-
дований и научной работы) отдельные вопросы темы, комментировать их, давать альтерна-
тивную интерпретацию. 

Семинарские занятия (СЗ): обсуждение теоретической проблематики в соответствии 
с изучаемой темой основных разделов дисциплины. 

Практические занятия (СЗ): практическое обсуждение теоретической проблематики 
в соответствии с изучаемой темой основных разделов дисциплины. В ходе практических 
занятий в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных педагогических 
ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, развития критического мышления, эле-
ментов деловых и ролевых игр, рефлексивные технологии. 

Электронная презентация – демонстрация логических схем, иллюстрирующих меха-
низмы стрессового поведения.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: 
лекции с элементами презентации, тестирование, коллоквиум, защита реферата, электрон-
ная презентация с обсуждением. 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой позволяют решать задачи фор-
мирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся как основы про-
фессиональной компетентности в сфере  психологии образования. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты.  

 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных дости-
жений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современные про-
блемы науки и образования». 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме доклада-презентации по проблемным вопросам, и промежуточной ат-
тестации в форме   вопросов к  зачёту. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-
диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-
ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  



– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная атте-
стация 

1 

Концептуальные основа-
ния и направления разви-
тия  педагогики и психоло-
гии 

 

УК-1 

Опрос (колло-
квиум). Вопросы 
для устного 
(письменного) 
опроса по теме, 
разделу. Реферат  

Вопросы на  
зачете 1-18 

2 
Проектирование развития 
образовательных систем 

УК-6; ОПК-1 Реферат, доклад, 
сообщение, эссе. 
Вопросы для 
устного (пись-
менного) опроса 
по теме, разделу 

Вопросы на  
зачете 19-31 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 
УК-1; УК-6; ОПК-1 
 

Темы рефератов, эссе, докладов с компьютерной презентацией (УК-1; УК-6; ОПК-1) 
1. Общие закономерности развития и свойства науки. 
2. Внешние и внутренние факторы развития науки. 
3. Основные противоречия в организации научной деятельности в России. 
4. Основные проблемы научной деятельности. 
5. Отражение науки в содержании образования. 
6. Структура научного знания. 
7. Виды научной деятельности и их взаимодействие в процессе исследования. 
8. Взаимодействие науки и практики. 
9. Научное творчество. 
10. Научная школа. 
11. Взаимодействие методологии, методов, методики и технологии исследования. 
12. Роль образования в становлении научной картины мира и новых мировоззренче-

ских ориентиров развития личности. 
13. Зарубежные и отечественные системы непрерывного образования. 
14. Современные образовательные концепции и парадигмы. 
15. Педагогика в системе наук о человеке. 
16. Общая характеристика педагогического исследования. 
17. Методологические подходы в педагогическом исследовании. 
18. Проектирование в науке. 
19. Педагогическое проектирование. 
20. Ключевые этапы научного проекта. 
21. Критериев оценки результатов научного исследования. 



22. Модели научного исследования по педагогике. 
23. Образовательные стандарты и качество образования. 
24. Основные подходы к оценке качества образования. 
 
Перечень примерных вопросов коллоквиума (УК-1; УК-6) 
1. Современные проблемы развития педагогики в контексте логики развития научного 

знания. 
2. Фундаментальные и прикладные исследования в педагогической науке. 
3. Генезис идей взаимосвязи образования и культуры в отечественном и зарубежном 

опыте. 
4. Образование и социодинамика культуры. 
5. Культура и образовательное пространство. 
6. Этнокультурные проблемы современного образования. 
7. Поликультурный характер современного образовательного пространства России. 
8. Парадигма культуросообразного образования. 
9. Сущность и содержание поликультурного образования. 

 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

(УК-1; УК-6; ОПК-1) 
1. Выявите основные противоречия в организации научной деятельности в России. 
2. Дайте характеристику основных проблем научной деятельности. 
3. Раскройте роль образования в становлении научной картины мира и новых миро-

воззренческих ориентиров развития личности. 
4. Раскройте содержание уровней методологии в педагогике и дайте классифика-

цию методологических знаний. 
5. Обоснуйте взаимодействие в методологии методов и технологии в педагогиче-

ском исследовании. 
6. Проанализируйте основные идей взаимосвязи образование и социодинамики 

культуры. 
7. Дайте определение сущности, структуре и содержанию поликультурного образо-

вания. 
8. Выявите особенности зарубежных и отечественной систем непрерывного образо-

вания. Определите их сущность, содержание, проблемы и перспективы развития. 
9. Назовите основные современные образовательные концепции и парадигмы. 
10. Охарактеризуйте ключевые моменты научного проекта. 
11. Составьте список критериев оценки результатов научного исследования. 
12. Приведите пример моделей научного исследования по педагогике. 
13. Определите каким образом проблема качества образования отражена в Образо-

вательных стандартах. 
14. Назовите основные современные парадигмы и образовательные практики в ко-

торых отражена проблема качества образования. 
Работа с понятиями - контроль за правильным использованием терминологии в ходе 

общения (УК-1; УК-6; ОПК-1) 
Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и система-

тизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является 
сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой 
основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые 
природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные 
связи с конечной целью прогнозирования. Те гипотезы, которые подтверждаются фактами 
или опытами, формулируются в виде законов природы или общества. 

Науковедение - наука, изучающая науку. 



Педагогика - это наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и 
формы организации педагогического процесса как фактора и средства развития человека на 
протяжении всей его жизни. 

Педагогический процесс - специально организованное взаимодействие обучающего 
и обучаемого (старшего и младшего, опытного и менее опытного) в целях передачи-освое-
ния культурно-исторического опыта (производственного, научного, социального, культур-
ного), необходимого человеку для самостоятельной жизни и труда в обществе. 

Образование (как система) - специально организованная совокупность образователь-
ных, культурно-просветительных заведений, учреждений повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, органов управления образованием, учебно-методическое обеспече-
ние осуществляемого в учреждениях образовательного процесса, а также всех его участни-
ков. 

Развитие - это объективный процесс последовательных количественных и каче-
ственных внутренних изменений во всех сферах личности; ее взросление. Можно выделить 
физическое, психическое, социальное, духовное развитие. Развитие личности осуществля-
ется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, управляемых и не-
управляемых факторов. 

Воспитание (в широком смысле) как социальное явление - это передача культурно-
исторического опыта подрастающему поколению с целью подготовки его к самостоятель-
ной общественной жизни и производственному труду. 

Воспитание (в узком смысле) - целенаправленная педагогическая деятельность, при-
званная сформировать у обучающихся систему качеств личности, взглядов и убеждений, 
мировоззрения, отношений, форм поведения. 

Обучение - специально организованный процесс целенаправленного взаимодей-
ствия педагога и обучающихся, в результате которого обеспечиваются усвоение определен-
ной системы знаний, навыков, умений, способов мышления и деятельности, развитие по-
знавательных и других способностей, формирование мировоззрения. 

Формирование - это процесс становления личности под влиянием внешних и внут-
ренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природных факторов. 

Методология - учение или теория о методе. Она занимается теоретическими пробле-
мами путей и средств научного познания и закономерностями научного исследования как 
творческого процесса. 

Методология в широком смысле - это исходная философская позиция научного по-
знание общая для всех научных дисциплин. 

В узком смысле методология означает теорию научного познания конкретных науч-
ных дисциплин. Это система знание об основах и структуре педагогической теории, о под-
ходах к исследованию педагогических явлений и процессов, о способах получений знаний, 
которые отражают постоянно меняющуюся педагогическую действительность. Это также 
система теоретических знаний, которые исполняют роль неких руководящих принципов 
или орудий исследования. (то как человек смотрит на мир, это будет отражаться на его пе-
дагогических приемах, т.е. методы) 

Методология педагогики - это учение о педагогическом знание и о процессе его об-
ретения, т.е. о познание. Т.о. Методология - это философия образования, его идеология 

Непрерывное образование - организованное обучение, детерминированное системой 
факторов и условий, обеспечивающих непрерывное обучение человека. 

Концепция, или концепт, (от лат. соnсерsiо - понимание, система) - определённый 
способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зре-
ния на предмет, руководящая идея для их систематического освещения. 

Парадигма - это совокупность теоретических и методических предпосылок, опреде-
ляющих конкретные действия педагога в различных видах образовательной деятельности, 
предпосылок, которыми он руководствуется в качестве образца действия. 



В современной педагогике выделяют четыре ведущих парадигмы образования: ко-
гнитивная, личностно ориентированная, функционалистская, культурологическая. Когни-
тивная парадигма. Когнитивный (лат. соgnio - мыслю) - относящийся к познанию только на 
основе мышления. В соответствии с когнитивной парадигмой образование связывается 
только с познанием на основе мышления. 

Личностно-ориентированная парадигма. Уже в рамках когнитивной парадигмы по-
явились новые подходы к обучению: решение творческих задач, активизация самостоятель-
ной деятельности учащихся, проблемное обучение, профильные классы и др. Они явились 
предпосылкой утверждения личностно ориентированной парадигмы образования в конце 
1980-х годов. 

Функционалистическая парадигма. Наряду с этими двумя парадигмами образования, 
исследователи (Н.А. Алексеев, Э.Ф. Зеер) выделяют еще одну - функционалистскую. Ори-
ентирующую роль в ней выполняет социальный заказ общества на образование. Она исхо-
дит из того, что образование по своей сути является социокультурной технологией, поэтому 
оно должно готовить нужные обществу кадры. 

Поликультурное образование - это образование, построенное на идеях подготовки 
подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной 
среды. Целью такого образования является формирование умения общаться и сотрудничать 
с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеоб-
разия других культур, искоренение негативного отношения к ним. 

Качество образования - это важнейшая составляющая социальной сферы, которая 
абсолютно точно определяет состояние, а также результативность образовательного про-
цесса в обществе, степень его соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и 
различных его групп, в частности) в плане развития и создания как гражданских, так и про-
фессиональных компетенций человека как личности. 

Компетентность - совокупность знаний, умений, владение навыками, проявляюща-
яся при выполнении должностных обязанностей на конкретном рабочем месте. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Личностная компетентность - поведенческое умение в конкретной ситуации. 
Знание - запоминание интегративно получаемой информации. 
Инноватика - область научных знаний о процессах инновационной деятельности на 

предприятиях, в учреждениях, отрасли или регионах и странах и о методах и инструментах 
управления этими процессами. 

Инноватика педагогическая - отрасль педагогической науки, изучающая процесс об-
новления педагогической деятельности, его принципы, закономерности, методы и средства. 

Инновация: 1) производство новых, значимых идей и внедрение этих идей в жизнь 
общества; 2) (нововведение) - масштабное практическое воплощение нового знания, при- 
менение в практической деятельности результатов научной и изобретательской (познава-
тельно-творческой) деятельности, базирующиеся на результатах НИОКР или случайных 
озарений, смекалке. 

Инновация педагогическая: 1) поиск идеальных методик и программ, их внедрение 
в образовательный процесс и их творческое переосмысление; 2) процесс освоения новше-
ства. 

Когнитивная компетенция - практическое использование теории и понятий. Скры-
тые знания, приобретенные на опыте. 

Функциональные компетенции - что человек должен уметь делать в трудовой и со-
циальной сферах или в сфере дальнейшего обучения. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональ-
ной деятельности в их научном, социальном, экономическом и производственном проявле-
нии. 



Педагогическое проектирование - явление многоаспектное, подходя к рассмотрению 
вопроса о проектировании, можно столкнуться с большим количеством подходов к опреде-
лению сущности этого понятия. В педагогической литературе проектирование рассматри-
вается: 

- как методологический принцип, в соответствии с которым деятельность осу-
ществляется с учетом личностного смысла педагогического действия; проектная деятель-
ность - смыслообразующая, ценностная, ресурсная культура педагога; 

- как специфический вид деятельности, направленный на создание проекта. Проект 
- это, буквально, «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта, вида 
деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта; 

- как педагогическая технология, которая предполагает поиск единомышленников 
в понимании проблемы, обсуждения смысла проблемы в дискуссионных формах, обмен 
смыслами и замыслами, поиск факторов, которые необходимо устранить для эффективного 
решения проблемы, достижение консенсуса в предполагаемых результатах и оценка ре-
сурсных возможностей при осуществлении проекта. 

Технология - совокупность и последовательность методов и процессов преобразова-
ния исходных материалов, будь то люди, информация, физические тела, для получения же-
лаемой продукции или услуг. 

 
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Понятия науки, общие закономерности развития и свойства науки. 
2. Внешние и внутренние факторы развития науки. 
3. Исторические этапы развития науки. 
4. Основные противоречия в организации научной деятельности. 
5. Основные проблемы научной деятельности. 
6. Научные основы содержания образования. 
7. Формы и структура научного знания. 
8. Виды научной деятельности и их взаимодействие в процессе исследования. 
9. Взаимодействие науки и практики. 
10. Научное творчество. Научная школа. 
11. Взаимодействие методологии, методов, методики и технологии исследования 
12. Образование как фактор процесса социодинамики. 
13. Образование и информационная революция. 
14. Образование и личность. Роль образования в становлении научной картины мира и 

новых мировоззренческих ориентиров развития личности. 
15. Образование и человеческий капитал. 
16. Зарубежные и отечественные системы непрерывного образования. 
17. Современные образовательные концепции и парадигмы. 
18. Качество образования: проблема формирования и управления. 
19. Компетентностный подход в образовании. 
20. Сущность, структура и содержание поликультурного образования. 
21. Педагогика в системе наук о человеке. Специфика педагогики как гуманитарной 

науки. 
22. Общая характеристика педагогического исследования. 
23. Основные задачи фундаментальных исследований в педагогике. 
24. Основные подходы к построению современного педагогического знания. 
25. Методологические подходы в педагогическом исследовании. 
26. Многозначность как проблема создания понятийно-терминологического аппарата. 



27. Проектирование в науке. Педагогическое проектирование. Ключевые этапы науч-
ного проекта. 

28. Критериев оценки результатов научного исследования. 
29. Модели научного исследования по педагогике. 
30. Образовательные стандарты и качество образования. 
31. Основные подходы к оценке качества образования. 

 
Критерии оценивания по зачету: 
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. За-

чет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или 
ее части, выполнения практических, реферативных работ. 

Результат сдачи зачета по   учебной дисциплине должны оцениваться как итог дея-
тельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы на 
практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается про-
пуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты, 
у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все 
виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседова-
ние с преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основ-
ных положений дисциплины. 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
- знания студента отличаются глубиной и содержательностью, даны логично постро-

енные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы, так и на дополнитель-
ные; 

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 
- студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
- не раскрыто содержание вопросов, обнаружено незнание или непонимание сущно-

сти вопросов; 
- допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
- на дополнительные вопросы студент затрудняется дать ответ или дает неверные 

ответы. 
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания рефератов: 
Написание реферата - это объёмный вид самостоятельной работы студента, содер-

жащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на ауди-
торных занятиях. 

Реферат является самостоятельной научной работой, содержащей обзор состояния 
сферы предполагаемого исследования. Тема реферата выбирается студентом из программы 
или же студент может предложить свою, заранее ее согласовав с преподавателем. Требова-
ния к оформлению реферата: 

Объем реферата 15-20 стр. (включая список литературы и приложения). 
Структура реферата: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение (объем 1-2 стр.); 
- основная часть 1-3 главы (обзор исследований по данной проблематике, резуль-

таты исследований автора по указанной теме, возможные направления дальнейших иссле-
дований); 

- заключение (1-2 стр.); 
- список используемой литературы (10-15 наименований). Список располагается в 

алфавитном порядке. Интернет источники указываются в конце списка, с сохранением ну-
мерации. 



Шрифт – Тimes New. Размер шрифта 14. Интервал 1,5. Нумерация страниц в низу, 
по центру листа, арабскими цифрами. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее 
- по 2 см. Абзац - 1,25см. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указы-
вает на источник в списке литературы. Титульный лист не нумеруется. Начало нумерации 
со 2 стр. 

Реферат скрепляется в папку-скоросшиватель. 
На подготовку и выполнение реферата отводится 6 часов. 
Критерии оценки по реферату: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выбранная тема актуальна, в тек-

сте она представлена логично, раскрыты основные понятия проблемы, умение работать с 
литературой, систематизировать и структурировать материал. Выражено свое отношение к 
теме и описаны собственные оригинальные идеи. Привлечены новейшие работы по про-
блеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). Требования 
к оформлению реферата соблюдены. Выдержан литературный стиль. Отсутствие орфогра-
фических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выражена актуальность выбранной 
темы. Логичность изложения. Тема раскрыта недостаточно полно. Объем соответствует 
требованиям к данному виду работ. Недостаточно аргументированы собственные идеи. 
Требования к оформлению реферата соблюдены. Выдержан литературный стиль. Отсут-
ствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: выбранная тема акту-
альна, но недостаточно полно раскрыта. Объем не соответствует требованиям к данному 
виду работ. Слабо отражены собственные идеи, но текст выстроен логично и последова-
тельно. Требования к оформлению реферата соблюдены частично. Не выдержан литератур-
ный стиль. Присутствуют орфографические и синтаксические ошибки, стилистические по-
грешности; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил 
работу. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания эссе: 
Написание эссе - вид самостоятельной работы студентов по написанию сочинения 

небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и 
обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные про-
блемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, 
привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на неё. Этот вид 
работы требует от студента умения чётко выражать мысли как в письменной форме, так и 
посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Требования к оформлению эссе: 
Эссе должно иметь ограниченный объем (не более 10 страниц машинописного тек-

ста, формат страницы - А4, книжная ориентация, Шрифт - Тimes New. Размер шрифта 14. 
Интервал 1,5. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - по 2 см. Нумерация 
страниц в низу, по центру листа, арабскими цифрами. В тексте ссылки нумеруются в квад-
ратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. 

Требования к оформлению эссе включают следующую структуру работы: 
1. ФИО участника (полностью), страна, название учебного заведения, факультет, 

курс. 
2. ФИО преподавателя, степень, должность, звание. 
3. Название темы - на русском языке. 
4. Аннотация: описывает цели, задачи, инструментарий и результаты проведенного 

исследования (теоретического или практического), а также возможности его практического 
применения. 

5. Ключевые слова - на русском. 
6. Текст должен содержать: 



- вводную часть: значение исследуемых научных фактов в теории и практике; 
- основную часть: анализ и обобщение материала, разъяснение собственной пози-

ции; 
- выводы и рекомендации. Работа обязательно должна содержать в себе ответы на 
вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы; 
- литературу. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. В 

тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке 
литературы. В эссе, рекомендуется использовать не менее 10 литературных источников. 

На подготовку и выполнение эссе отводится 2 часа. 
Критерии оценки по эссе: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выбранная тема актуальна, в тек-

сте она представлена логично, полно. Выражено свое отношение к теме и описаны соб-
ственные оригинальные идеи; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выражена актуальность выбранной 
темы. Логичность изложения. Тема раскрыта недостаточно полно. Объем соответствует 
требованиям к данному виду работ. Недостаточно аргументированы собственные идеи; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: выбранная тема акту-
альна, но недостаточно полно раскрыта. Объем не соответствует требованиям к данному 
виду работ. Слабо отражены собственные идеи, но текст выстроен логично и последова-
тельно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил 
работу. 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания создания пре-
зентаций: 

Создание презентаций - вид самостоятельной работы студентов по созданию нагляд-
ных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной 
программы Рower Point. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 
систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, 
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Требования к компьютерной презентацией: 
Серией слайдов студент передаёт содержание темы своего исследования, её главную 

проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать со-
держание материала и, одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Про-
исходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные 
подходы её разрешения. Слайды презентации должны содержать логические схемы рефе-
рируемого материала. 

Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, 
диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый 
слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями 
того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать ком-
ментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения демонстрации слайдов 
студент должен дать личную оценку значимости изученной проблемной ситуации и отве-
тить на заданные вопросы. 

Роль студента: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; устано-
вить логическую связь между элементами темы; представить характеристику элементов в 
краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отоб-
разить в структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки компьютерной презентации: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если актуальность выбранной темы 

представлена и подтверждена примерами из литературы и практики. Презентация четко 
структурирована и логично иллюстрирует содержание рассматриваемой темы, в ней 



представлены различные форматы: текстовые, табличные, рисунки, диаграммы и 
т.п., а также анимация и эффекты. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если актуальность темы четко выра-
жена, но слабо подтверждена примерами из литературы или практики. Попытки предста-
вить убедительные доводы есть, но они недостаточны. Нечетко структурировано изложе-
ние. Содержание изучаемой проблемы раскрыто полно, логично. Определена система рас-
сматриваемых понятий. Презентация четко и логично иллюстрирует содержание рассмат-
риваемой темы, в ней представлены различные форматы: текстовые, рисунки, а также ани-
мация и эффекты. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если актуальность выбран-
ной темы представлена недостаточно. Недостаточная убедительность представленных до-
водов. Большая привязка к тексту. Отношение к представляемой теме недостаточно выра-
жено. Раскрыто содержание изучаемой проблемы. Определена система рассматриваемых 
понятий. Презентация составлена в текстовом формате, без анимации, эффектов. Студент 
неэффективно использует мультимедийные средства; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил ра-
боту. 

Критерии оценки коллоквиума: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко изучил учебный мате-

риал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставлен-
ные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал и отве-
чает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает лишь основной 
материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недоста-
точно четко и полно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил основ-
ного материала, не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, 
не знает литературы по проблеме. 

 
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-
диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-
ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  



Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

 
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
5.1 Основная литература: 
1.Актуальные проблемы высшего и дополнительного профессионального образова-

ния: сборник научных трудов / под ред. Иванова В.Г. - Электрон. дан. - Казань: КНИТУ, 
2017. - 324 с.  

2. Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. - М.: Издательство Юрайт, 
2018. - 489 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - I8ВN 978-5-534-00348-
2.  

3. Мандель Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая иннова-
тика: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Мандель Б.Р. - Москва; 2017. - 
343 с. 

 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 
«Лань» и «Юрайт». 

 
Дополнительная литература: 
1.Богатырев В.А. Информационные системы и технологии. Теория надежности: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.А. Богатырев. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018. - 318 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). - I8ВN 978-5-534-00475-5.   

2. Васильева В.М. Государственная политика и управление: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / В.М. Васильева, Е.А. Колеснева, И.А. Иншаков. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018. - 441 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
I8ВN 978-5-534-04621-2.  

3. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учебник и практикум для ба-
калавриата и магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 365 с.  

4. Золотарева А.В. Управление образовательной организацией. Развитие учрежде-
ния дополнительного образования детей: учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / А.В. Золотарева. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 286 с. - 
(Серия: Университеты России). - I8ВN 978-5-534-05590-0.  

5. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 
Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, Т.М. Андрианова. - Электрон. дан. - Москва: Владос, 2011. 
- 383 с.  

6. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное по-
собие для вузов / С.А. Щенников [и др.]; под ред. С.А. Щенникова, А.Г. Теслинова, А.Г. 
Чернявской. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 188 с. - (Серия: Обра-
зовательный процесс). - I8ВN 978-5-534-06308-0.   

7. Крулехт М.В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 
Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.В. Крулехт. - 2-е изд., 
пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 195 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академи-
ческий курс). - I8ВN 978-5-534-05461-3.  

8. Орехов В.И. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. - 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 268 с. 

9. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / ред. Охременко И.В. - М.: Юрайт, 2017. - 178 с.  



10. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход: учебное 
пособие для вузов / Ю.Г. Фокин. - 4-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 
241 с. - (Серия: Образовательный процесс). - I8ВN 978-5-534-05712-6.  

 
5.2. Периодическая литература 
Указываются печатные периодические издания из «Перечня печатных периодиче-

ских изданий, хранящихся в фонде Научной библиотеки КубГУ» 
https://www.kubsu.ru/ru/node/15554,  и/или электронные периодические издания, с указанием 
адреса сайта электронной версии журнала, из баз данных, доступ к которым имеет 
КубГУ: 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  
2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  
 
5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  
 
Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 
2. Scopus http://www.scopus.com/ 
3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 
4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 
6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 
7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке дис-

сертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 
8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 
11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 
12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 
13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 
14. zbMath  https://zbmath.org/ 
15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 
16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 
17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 
18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 
Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 
компьютеров библиотеки) 

 
Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 



2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 
3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 
5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 
6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 
9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Об-

разование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 
10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 
11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 
12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 
13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 
14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 
 
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 
1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конфе-

ренций http://mschool.kubsu.ru/  
3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образова-

тельных технологий http://mschool.kubsu.ru; 
4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и тех-

нологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 
http://icdau.kubsu.ru/ 

 
6. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Учебная работа студента выстраивается в соответствии с учебно-тематическим 

планом проведения аудиторных занятий. На первом занятии студенты составляют 
индивидуальный план самостоятельной работы по выполнению заданий к каждой теме 
программы учебной дисциплины. 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы осуществляется на 
практических занятиях и в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 
Содержание выполненных заданий представляется в виде докладов и презентаций, которое 
рассматривается как результат промежуточной аттестации, и, при положительной оценке, 
является допуском к итоговой аттестации.  

Допускаются (но не являются обязательными) следующие составляющие 
показателей работы студента: 

• индивидуальный план выполнения самостоятельной работы с отметкой 
преподавателя о выполнении заданий; 

• формы отчета по зданиям, выполненным к соответствующим темам программы; 
• результаты мини-исследования по выбранной теме самостоятельной работы. 
Дополнения к портфолио выбираются самим студентом и оформляются в свободной 

форме. Задания, выполненные индивидуально, представляются отдельным текстом. 



Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия, аудио-, видеозаписи. 

В рабочей программе представлены планы практических занятий, при подготовке к 
которым студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, 
приобрести практико-ориентированные навыки и умения.  

В освоении дисциплины студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Для подготовки к итоговому 
контролю ориентиром может служить перечень экзаменационных и зачетных вопросов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 

Наименование специальных по-
мещений 

Оснащенность специальных по-
мещений 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

Microsoft Office 365 Professional 
Plus    
(№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 
Cоглашение Microsoft ESS 
72569510 от 06.11.2018г.) 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

Microsoft Office 365 Professional 
Plus    
(№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 
Cоглашение Microsoft ESS 
72569510 от 06.11.2018г.) 

Учебные аудитории для проведе-
ния лабораторных работ.  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

Microsoft Office 365 Professional 
Plus    
(№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 
Cоглашение Microsoft ESS 
72569510 от 06.11.2018г.) 

Учебные аудитории для курсо-
вого проектирования (выполне-
ния курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду университета. 

 



Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к инфор-
мационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-об-
разовательную среду образова-
тельной организации, веб-ка-
меры, коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное со-
единение и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi) 
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Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (ауд.3, 4, 5, 
7) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к инфор-
мационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-об-
разовательную среду образова-
тельной организации, веб-ка-
меры, коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее доступ 
к сети интернет (проводное со-
единение и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi) 
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