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1. Методические рекомендации 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 



по отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3 Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения 

нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации 

собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для 

раскрытия выбранной темы.  

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку 

слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и 

умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго 

соблюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, 

основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, 

кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную 

форму изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 

выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, 

навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, 

способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с 

нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 

Алгоритм создания презентации 
1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное раскрытие информации,  

3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также 

краткое описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 



5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, 

схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4. Методические рекомендации по выполнению реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А 4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3), заключение и 

список использованных источников (книги, журналы, газеты, Интернет - публикации, 

электронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или 

«справа»). Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом 

режиме) – 12. Абзац (красная строка) – отступ – 1, 25 см. Межстрочный интервал – 

полуторный.  

4.Объём реферата – 1 печатный лист (40 тыс. знаков с пробелами). 

 

«Реферат» (от лат. «reffere» — докладывать, сообщать) – краткое изложение в 

письменной форме определенного научного материала: содержания книги, научной 

теории, научной проблемы и т.д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. 

Таким образом, в традиционном “латинском” смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех 

гуманитарных науках. 

Можно выделить следующие типы рефератов. 

1). «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип 

студенческой реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата 

творчески излагают содержание той или иной темы научного культурологического 

исследования. Темы предлагаются программой курса и творчески модифицируются в 

совместной работе преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, 

способностей и возможностей студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. 

Творчески работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой 

им точки зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную 

трактовку, исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою 

интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 

социогуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), 

сколько в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе 

изложения иногда общеизвестных положений, который может найти только 

самостоятельно мыслящий человек. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе 

реферата играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, 

её новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его 

желании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями 

сегодняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  



В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое 

цитирование. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую 

литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это 

небольшая студенческая работа — отчёт по пропущенной или слабоизученной теме. В 

отличие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий 

незнание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо в распечатанном 

виде, либо в электронном варианте. 

2). «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. 

Особенностью (РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, 

представляющая собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. 

Понятие «дискурс», введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и 

обозначает в самом общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими 

мыслителями по данной проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой 

проблеме. В процессе работы он знакомится с трудами ученых. Работы типа РД 

предполагают прочтение большого числа источников, что требует от студента хорошего 

знания литературы по теме исследования. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В 

ней должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, 

введение, историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, 

заключение, список использованных источников. Во введении обосновывается 

актуальность выбранной темы, её новизна (при необходимости научная и практическая 

значимость), выделяется цель, ставятся задачи, объект и  предмет творческого 

исследования (при  необходимости указывается гипотеза); рассматриваются основные 

литературные источники. В исторической части освещается выбранная эпоха, 

интерпретируются основные характеристики культуры того времени, в теоретической – 

рассматриваются основные понятия и эволюция взглядов на данную проблему. В 

заключении на основании поставленной цели и экспонированных задач приводятся 

основные выводы, к которым в результате написания реферата пришёл студент (при 

наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опровержение последней). В списке 

использованных источников указываются источники, с которыми работал студент при 

написании реферата, они могут быть как литературные, так и интерактивные 

(электронные). Список использованных источников оформляется в соответствии с 

существующими библиографическими требованиями. 

 

1.5.  Методические рекомендации по выполнению кейс-задания 

Обсуждение небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и 

студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях.  

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена  

следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и 

понять, какие именно из представленных данных  важны  для  решения;  войти  в  

ситуационный  контекст кейса, определить,  кто  его  главные  действующие  лица,  

отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут 

возникнуть при решении задачи. 

Основные шаги: 

1.  Выпишите ключевые идеи кейса.  



2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Продумайте, какие положения и концепции соотносятся с проблемами, которые 

Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Для  успешного  анализа  кейсов  следует  придерживаться  ряда принципов: 

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте 

кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не 

смешивайте предположения с фактами 

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, 

предъявляемое к нему, – краткость. 

 

 1.6 Методические рекомендации к проведению деловых игр  

Деловая игра.   Основной целью проведения студенческих деловых игр во 

внеаудиторное время является привитие студентам навыков решения конкретных 

вопросов и накопление ими практического опыта на основе создания конкретных деловых 

ситуаций, максимально приближенных к реальным жизненным условиям.  

Однако в любом случае деловая игра предполагает участие максимального 

количества студентов группы и распределение между ними определенных ролей. Ведение 

деловой игры по ролевому принципу делает исключительно важным участие 

преподавателя как в подготовке, так и в процессе деловой игры, которое выражается в 

следующем: определение и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в 

соответствии с их желанием; рекомендации преподавателя относительно нормативного и 

методического материала, необходимого для правильного выполнения соответствующим 

студентом своей роли (эксперта, разработчика тестов и т.п.); анализ действий студентов в 

ходе деловой игры; обращение внимания студентов на упущенные ими значимые 

моменты в процессе деловой игры. Затем следует подведение итогов деловой игры. 

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые 

озвучивает преподаватель. 

Деловые игры проходят на семинарских занятиях.  Игроки могут не иметь опыта 

самостоятельного рассмотрения проблем, но обладают базовыми знаниями, воображением 

и другими способностями. Общий для всей команды - конечный результат, достижение 

цели.  

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения 

задачи. 

Этапы проведения: Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и 

определение задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 

материалов. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 

формирование команд, мобилизация участников. Групповая или индивидуальная работа 

по установленным правилам. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с 

привлечением экспертов.  

Проведение деловой игры в форме групповой дискуссии предполагает:  

1. формирование микро-групп. 

2. выбор идейной позиции. 

3. коллективная (внутри микро-групп) подготовка основной речи. 

4. выступление «основных спикеров», презентирующих позицию микро-группы. 

5. ответы на вопросы оппонентов. 

6. вопросы оппонентам. 

7. анализ, подведение итогов. 

 



1.7 Методические рекомендации по подготовке к тесту 

При подготовке к тесту необходимо понять логику изложенного материала. Этому 

немало способствует составление развернутого плана, таблиц и схем.  

При решении теста необходимо: 

- внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на 

данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся; 

- начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать затруднения; 

- внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым 

словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях; 

- если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться; 

- рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку.  

 

1.8 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Основным источником подготовки к зачету является рекомендуемая литература и 

конспекты лекций. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их 

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти 

понятия от других.  

По окончании ответа преподаватель, принимающий зачет, может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

При подготовке к ответу студенту рекомендуется составить план ответа на каждый 

вопрос. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней.  

 

2. Планы практических занятий 

 
Практическое занятие 1 

Тема: Компетентностный подход в определении образовательных результатов 

современного школьного образования. 

План 

1. Понятие и сущность компетентностного подхода и компетентности. 

2. Ключевые образовательные компетенции (анализ документов «Стратегии 

модернизации содержания общего образования», Трехмерная классификации ключевых 

компетенций, выработанная Международным бюро просвещения ЮНЕСКО). 

3. Понятие и сущность понятий «образованность», «грамотность», «элементарная и 

функциональная грамотность», «личностные достижения». 

 

Литература: 1, 2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие ключевые компетенции содержит Трехмерная классификации ключевых 

компетенций, выработанная Международным бюро просвещения ЮНЕСКО? 

2. Какой вид образовательного результата поддается стандартизации? 

3. Как называют наиболее обобщенные знания, умения, навыки? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Кейс-задание: Запишите определения следующих понятий: «образованность», 

«грамотность», «элементарная и функциональная грамотность», «личностные 



достижения», «образовательные результаты», напишите с какими из них Вы согласны и 

поясните свою точку зрения. 

 

Практическое занятие 2 

Тема: Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

План 

1. Общее понятие о педагогическом контроле и его месте в образовательном 

процессе. 

2. Принципы педагогического контроля 

3. Виды, формы и методы (традиционные и современные) контроля. 

4. Организация контроля в обучении. 

5. Контрольно-оценочная деятельность. 

 

Литература: 1, 2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

Опишите их достоинства и недостатки.  

2. Назовите функции контроля в современном учебном процессе.  

3. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и 

недостатки.  

4. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем 

их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?  

5. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 

итоговый контроль).  

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Кейс-задание: Изучив рекомендованную литературу, составьте схему 

«Основные компоненты контрольно-оценочной деятельности». 

2. Подготовьте реферат на одну из тем: 

 Мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

 Рейтинг обучающегося. 

 Понятие о балльно-рейтинговой системе. 

 Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления 

качеством образования.  

 

Практическое занятие 3 

Тема: Педагогический мониторинг качества образования 

План 

1. Понятие о педагогическом мониторинге. 

2. Виды мониторинга. 

3. Основные функции мониторинга. 

4. Условия организации мониторинга в образовании 

 Задачи организации мониторинга. 

 Методы мониторинга. 

 Этапы проведения мониторинга. 

 

Литература: 1, 3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается сходство и различие понятий «педагогическая диагностика» и 

«педагогический мониторинг»? 



2. Какие методы организации педагогического мониторинга будут более 

эффективными (на примере вашей специальности)? 

 

Задание для самостоятельной работы: 
1. Кейс-задание: Составьте примерную схему этапов проведения 

педагогического мониторинга по предмету вашей специальности. 

2. Подготовьтесь к деловой игре «Подготовка и проведение мониторинга». 

 

Практическое занятие 4 

Тема: Портфолио как одно из средств индивидуальной накопительной оценки 

учебных достижений 

План 

1. Портфолио как средство накопительной оценки 

2. Особенности портфолио как средства оценки. 

3. Функции портфолио. 

4. Типы и структура портфолио. 

5. Работа учителя с учащимися по составлению портфолио 

6. Оценка портфолио. 

 

Литература: 1, 2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоит сходство и различие разных видов портфолио (рабочего, 

протокольного, процессного и др.)? 

2. Каковы перспективы использования портфолио в системе отечественного 

образования?  

 

Задание для самостоятельной работы (выполняется в подгруппах): 

1. Разработайте примерную структуру и критерии оценивания портфолио по 

предмету вашей специальности (подготовьтесь к групповой дискуссии).  

 

Практическое занятие 5 

Итоговое занятие 

План 

1. Выполнение тестового задания. 

2. Защита проекта 

 

Задание для самостоятельной работы 
1. Составьте тест в двух вариантах по любому предмету школьной программы с 

соблюдением всех изученных требований. В каждом варианте теста должно быть не менее 

20 заданий. 

2. Подготовьте презентацию с данным тестом, ключами и спецификацией 

(подготовьтесь к групповой дискуссии). 

 


