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Итого
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Вид занятий УП РП УП РП
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Итого ауд. 36 36 36 36
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Сам. работа 71,3 71,3 71,3 71,3

Часы на контроль 34,75 34,75 34,75 34,75

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели: Расширение профессионального кругозора, формирование личностной позиции относительно научных 
подходов к обучению и воспитанию, научного осмысления современных теорий, технологий обучения и 
воспитания.  

1.2 Задачи: - изучить методологические основы педагогических технологий; 
- сформировать представления об особенностях применения современных педагогических технологий в 
образовательном процессе; 
- изучить основные образовательные программы, реализуемые на различных этапах 
обучения; 
- развить у магистров аналитические, коммуникативные, проективные, прогностические и рефлексивные 
педагогических умения; 
- развивать педагогическое мышление, педагогическое мастерство. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Специальная педагогика и психология

2.1.2 Теория и практика психологической коррекции

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Педагогическая практика

2.2.2 Практикум по планированию и проведению психолого-педагогического исследования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно
-методическое обеспечение их реализации

ИД-1.ОПК-2: Знает сущность и особенности педагогического проектирования  основных и дополнительных
образовательных программ, а также требования к разработке научно-методического обеспечение реализации данных

программ

Знает сущность и особенности педагогического проектирования основных и дополнительных образовательных программ, а 
также требования к разработке научно-методического обеспечение реализации данных программ

ОПК-3: Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ИД-1.ОПК-3: Знает методические особенности организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся с учётом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями

знает методические особенности организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с учётом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями

ИД-3.ОПК-3: Владеет методами  проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

владеет методами проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-4: Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся

на основе базовых национальных ценностей

ИД-1.ОПК-4: Знает принципы и условия реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей

знает принципы и условия реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей

ИД-2.ОПК-4: Демонстрирует умения по созданию и реализации условий и принципов духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей

умеет создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей
ОПК-5: Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении
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ИД-1.ОПК-5: Знает сущность и содержание мониторинга результатов образования обучающихся, специфику

разработки программы преодоления трудностей в обучении

Знает сущность и содержание мониторинга результатов образования обучающихся, специфику разработки программы 
преодоления трудностей в обучении
ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания

обучающихся с особыми образовательными потребностями

ИД-1.ОПК-6: Владеет психолого-педагогическими технологиями, в том числе и инклюзивными, для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

владеет психолого-педагогическими технологиями, в том числе и инклюзивными, для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

ИД-2.ОПК-6: Умеет проводить отбор  эффективных психолого-педагогических технологий для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

умеет проводить отбор эффективных психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностям

ИД-3.ОПК-6: Владеет способами проектирования процессов индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе применения психолого-педагогических

технологий

владеет способами проектирования процессов индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на основе применения психолого-педагогических технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Педагогическое 
взаимодействие как центральное 
понятие педагогической 
технологии1.1 Педагогическое взаимодействие как
центральное понятие педагогической
технологии /Лек/

1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-2

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

1.2 Подготовка темы «Педагогическое 
взаимодействие как центральное 
понятие педагогической 
технологии» /Ср/

1 8 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0
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Раздел 2. Технология проблемного 
обучения

2.1 Технология проблемного обучения /Пр/ 1 4 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

2 презентация

2.2 Обзор литературы по теме.
Подготовка к семинарскому занятию 
/Ср/

1 8 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

2.3 Проблемное обучение, его сущность и 
специфика /Лек/

1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 3. Технология критического 
мышления

3.1 Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо. 
Технология проведения дискуссий и 
дебатов на занятиях.
Тренинговые технологии.  /Пр/

1 4 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

2 кейс - метод

3.2 Подбор материала к семинарскому 
занятию "Кластер" /Ср/

1 8 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0
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3.3 Технология критического мышления 
/Лек/

1 2 ИД-3.ОПК-
3 ИД-

1.ОПК-4
ИД-2.ОПК-

4 ИД-
1.ОПК-6

ИД-2.ОПК-
6 ИД-

3.ОПК-6
ИД-1.ОПК-

5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 4. Технологии сотрудничества

4.1 Технология сотрудничества /Пр/ 1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

2 круглый стол

4.2 Подготовка и демонстрация 
презентаций о деятельности 
выдающихся педагогов новаторов /Ср/

1 10 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

4.3 Сущность технологии 
сотрудничества /Лек/

1 2 ИД-3.ОПК-
3 ИД-

1.ОПК-4
ИД-2.ОПК-

4 ИД-
1.ОПК-6

ИД-2.ОПК-
6 ИД-

3.ОПК-6
ИД-1.ОПК-

2 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 5. Игровые технологии

5.1 Суть технологии игрового обучения. 
Значение игры в развитии
познавательных способностей. 
Особенности использования игровых 
технологий /Пр/

1 4 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

4 игротека
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5.2 Подбор материала и подготовка к 
семинарскому занятию /Ср/

1 7,3 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

5.3 Сущность игровых технологий /Лек/ 1 2 ИД-3.ОПК-
3 ИД-

1.ОПК-4
ИД-2.ОПК-

4 ИД-
1.ОПК-6

ИД-2.ОПК-
6 ИД-

3.ОПК-6
ИД-1.ОПК-

2 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 6. Технология проектного 
обучения

6.1 Классификационные параметры 
технологии. Особенности
организации и методики проведения 
занятий в проектной технологии. Виды 
проектов.  /Пр/

1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

6.2 Подготовка и защита творческих 
проектов и творческих заданий /Ср/

1 10 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

6.3 Технология проектного обучения /Лек/ 1 2 ИД-1.ОПК-
4 ИД-

2.ОПК-4
ИД-1.ОПК-

6 ИД-
2.ОПК-6

ИД-3.ОПК-
6 ИД-

1.ОПК-2
ИД-1.ОПК-

5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 7. Гуманно - личностные 
технологии
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7.1 Технология коллективного творческого 
воспитания (И.П.Иванова). Технология 
гуманного коллективного воспитания 
(В.А.Сухомлинского). Технология 
индивидуального рефлексивного 
воспитания. /Пр/

1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

7.2 Подготовка материала для проведения 
дискуссии по обсуждаемым 
проблемам. /Ср/

1 10 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

7.3 Технологии гуманно-личностного 
обучения и воспитания /Лек/

1 2 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 8. Обзор современных 
технологий обучения

8.1 Подготовка рефератов по 
представленному перечню 
образовательных технологий: 
Традиционная (репродуктивная) 
технология обучения,Технология 
развивающего обучения,  Технология 
поэтапного формирования умственных 
действий,  Технология коллективного 
взаимодействия,Технология полного 
усвоения.  /Ср/

1 10 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

8.2 Современные технологии обучения /Пр/ 1 4 ИД-1.ОПК-
4 ИД-

2.ОПК-4
ИД-2.ОПК-

6 ИД-
3.ОПК-6

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

Раздел 9. Консультации
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9.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,7 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-2

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2

0

Раздел 10. Промежуточная 
аттестация (экзамен)

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 34,75 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-2

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2

0

10.2 Контроль СР /KСРАтт/ 1 0,25 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-2

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2

0

10.3 Контактная работа /KонсЭк/ 1 1 ИД-1.ОПК-
3 ИД-

3.ОПК-3
ИД-1.ОПК-

4 ИД-
2.ОПК-4

ИД-1.ОПК-
6 ИД-

2.ОПК-6
ИД-3.ОПК-

6 ИД-
1.ОПК-2

ИД-1.ОПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

Л2.2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Система образования в РФ.
2. Основные документы, регламентирующие деятельность образовательных
учреждений.
3. Система дошкольного образования в РФ.
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4. Особенности основных программ для дошкольников.
5. Характеристика парциальных программ для дошкольников.
6. Младший школьник как субъект воспитания.
7. Особенности начального образования в РФ.
8. Подходы к трактовке понятия «педагогическая технология».
9. Основные характеристики современных педагогических технологий.
10. Критерии технологичности педагогических технологий.
11. Структура педагогических технологий.
12. Логико-смысловая модель понятия «педагогическая технология».
13. Классификация педагогических технологий.
14. Традиционная (репродуктивная) технология обучения.
15. Технология развивающего обучения.
16. Технологии мастерских.
17. Групповые технологии.
18. Информационно-коммуникативная технология.
19. Технология развития критического мышления.
20. Проектная технология.
21. Технология проблемного обучения.
22. Реализация предметно-деятельностного подхода в разработке модульного
обучения. Этапы разработки технологии модульного обучения.
23. Сущность игровых технологий, их место и возможности в учебном процессе.
Классификация игровых технологий.
24. Деловые учебные игры. Технологическая схема деловой игры.
25. Кейс-технология.
26. Технология интегрированного обучения.
27. Индивидуальный стиль педагога.
28. Стили педагогического общения.
29. Сущность педагогического общения.
30. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений.

5.2. Темы письменных работ

Технологии личностно – ориентированное обучение.
Технология коллективного взаимообучения.
Технология сотрудничества.
Технология модульного обучения
Технология перспективно - опережающего обучения.
Игровые технологии.
Традиционные технологии
Технология Эльконина—Давыдова
Технология проблемного обучения
Инновационные технологии обучения и воспитания
Технология дистанционного обучения

5.3. Фонд оценочных средств

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ
5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы к экзамену, тест

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Беляева О.А. Педагогические технологии в 
профессиональной школе: учебное 
пособие

Минск: 
Республиканский 
институт 
профессионального 
образования (РИПО),
2018

http://
www.iprbookshop.ru 
/93433.html

Л1.2 Шарипов Ф.В., 
Ушаков В.Д.

Педагогические технологии 
дистанционного обучения

Москва: 
Университетская 
книга, 2016

http://
www.iprbookshop.ru 
/66326.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.3 Гангнус Н.А. Педагогические технологии развития 
личности в учебной деятельности: учебное 
пособие : электронный учебник

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно- 
педагогический 
университет, 2015

http://
www.iprbookshop.ru 
/70646.html

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Садвакасова З.М., 
Асаубаева А.К.

Социально-педагогические технологии в 
организациях образования: учебное 
пособие : электронный учебник

Алматы: Казахский 
национальный 
университет им. аль 
-Фараби, 2013

http://
www.iprbookshop.ru 
/70416.html

Л2.2 Даутова О.Б., 
Иваньшина Е.В., 
Ивашедкина [и др.] 
О.А.

Современные педагогические технологии 
основной школы в условиях ФГОС: 
методическое пособие

Санкт-Петербург: 
КАРО, 2019

http://
www.iprbookshop.ru 
/89259

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

6.3.1.2 MS Office

6.3.1.3 MS Windows

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

лекция визуализация

кейс-метод

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение Основное оснащение
205 А2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы

Персональные компьютеры. Рабочее место 
преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся)

208 А4 Читальный зал. Помещение для 
самостоятельной работы

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное
устройство, выставочные стеллажи, печатные издания.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Методические рекомендации к экзамену
Экзамен - это заключительная форма контроля, целью которой является оценка теоретических знаний и практических 
навыков, способности студентов к мышлению, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 
полученные знания и применять их при решении практических задач.
Основная цель экзаменов - установление действительного знания студентов в соответствии с программой изучаемого курса, 
государственным стандартом и соответствующей профессиограммой.
Порядок проведения экзамена:
1. Получение вопросов к экзамену.
2. Подготовка вопросов к экзамену.
3. Получение вопросов на экзамене.
4. Подготовка на экзамене.
5. Ответ.
6. Выставление и получение оценки. Является важнейшей ступенью экзамена, так как ей проверяются все пять 
предшествующих ступеней.
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:  магистрант правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные 
знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется, если магистрант ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если  магистрант ответил на теоретический вопрос билета с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе на теоретический вопрос билета магистрант 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов.

2. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным вопросам. 
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе 
самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 
спорные теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы профессора-автора данного спецкурса. От 
студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их 
между собой;
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе 
собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного 
источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного 
материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.
Подготовка к коллоквиуму.
Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую 
тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на
самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из 
рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с 
перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам 
целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму 
следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы 
коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной
литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.
Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших 
группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 
степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Критерии оценки:
Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень
Магистрант правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками при-менения полученных знаний и умений
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 
«отлично», 84-100%, повышенный уровень
Магистрант выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных
знаний и умений при решении профессио-нальных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 
дополни-тельных вопросов «хорошо», 66-83%, пороговый уровень
Магистрант выполнил задание с существен-ными неточностями. Показал удовлетвори-тельное владение навыками 
применения по-лученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 
При ответах на дополни-тельные вопросы было допущено много не-точностей «удовлетворительно», 50-65%, пороговый 
уровень
При выполнении задания Магистрант проде-монстрировал недостаточный уровень владе-ния умениями и навыками при 
решении про-фессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополни-тельные вопросы 
было допущено множество неточностей. «неудовлетворительно», менее 50%, уро-вень не сформирован

Методические указания по освоению дисциплин
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в
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университете рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, 
которые должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя
во время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; 
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.


