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1. Методические рекомендации  

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во 

время проведения лекционных занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 

умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на занятиях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

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. 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. 

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 

отрабатывать на практике необходимые навыки и умения.  

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, 

развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины 

применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 

выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, обсуждение результатов 

исследовательских проектов. Практические занятия предназначены для усвоения 

материала через систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий.  

При этом алгоритм подготовки будет следующим:  

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по 

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 

подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники); 

Требования к выступлениям студентов. 

Примерный перечень требований к выступлению: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

1.3. Методические рекомендации по участию в дискуссии 

Дискуссия - обсуждение спорного вопроса, проблемы.  

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, 

является аргументированность. 

Смысл дискуссии (учебной дискуссии) состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и 

слушать других. Дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной 

дискуссии обеспечивается сознательное усвоение учебного материала как продукта его 

мыслительной проработки.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 

и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции дискуссия в 

полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу 

несколько разных ответов из аудитории, создает атмосферу коллективного размышления 

и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот спорный вопрос.  

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучающихся. Нужны не только хорошие 

знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у студентов умения выражать 

свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т.д. Учебные 

дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. 

1.4. Методические рекомендации по написанию 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 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.  

 

1.6 Методические рекомендации по выполнению творческого задания 

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения.  



Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Творческое задание может заключаться, например, в том, чтобы снять фильм, разработать 

макет, модель, организовать мероприятие, подготовить кейс по заданной теме и т.д. 

Оценивание творческих заданий особенно затруднено. Поскольку любое 

творческое задание имеет в своей основе сформированную систему знаний, то оценка 

может складываться из двух частей: оценка базовой системы знаний и оценка творческого 

замысла и его воплощения.  

 

1.7 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета /экзамена 

 

Приступая к подготовке к зачету / экзамену, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.  

Вопросы, выносимые на экзамен, приведены в рабочей программе курса. Билет 

содержит два теоретических вопроса. Зачет / экзамен проходит в устной форме. 

Обязательным условием успешной подготовки и сдачи зачетов / экзаменов является 

конспектирование и усвоение лекционного материала. Всегда следует стремиться, не 

только записать лекцию, но и понять ее содержание. Основной формой освоения, 

углубления и закрепления учебного материала являются практические занятия. Именно в 

процессе подготовки к практическим занятиям, активных выступлениях на них, студент 

накапливает основную массу знаний. Ключевым звеном подготовки к практическому 

занятию является изучение рекомендованной литературы.  

На экзамен можно вынесены вопросы, которые отражены в программе курса. 

Поэтому в процессе освоения материала необходимо постоянно сверяться с программой 

курса, самостоятельно изучать вопросы, которые не выносятся на практические занятия, а 

в случае затруднений обращаться за консультациями к преподавателю.  

В период подготовки к экзамену рекомендуется равномерно распределить вопросы 

программы курса и повторять учебный материал, используя учебник, конспект лекций, 

план-конспект выступлений на практических занятиях. Особое внимание следует уделить 

рекомендованным вопросам для самоконтроля. Оставшиеся неясными вопросы следует 

задать  на консультации перед экзаменом. 

 

2 Планы практических занятий 

 

 

Семинар № 1. Характеристика основных групп отношений в сфере образования  

План  

1. Принципы государственной политики в области образования. Право на образование, 

проблемы его реализации 

2. Участники образовательных отношений и отношений в сфере образования: а) между 

органами государственной власти и образовательными организациями по поводу 

управления; б) по финансовому обеспечению ОО; в) связанные с созданием ОО, их 

реорганизацией и ликвидацией; 

3. Компетенция различных уровней управления  (РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

образовательного учреждения) в развитии кадровой  и образовательной политики в сфере 

образования, обеспечения образовательного процесса, материально-технического 

обеспечения. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Принципы образовательного права и государственной политики в области образования 

2. В чем особенности правового статуса образовательного учреждения? 

Задания для самостоятельной работы. 

1.Изучить и проанализировать I (ст.6-9) и XII главы ФЗ «Об образовании в РФ», 

Конституцию РФ в части, касающейся образования.  



2.Составить таблицу компетенций каждого уровня управления по отношению к МБОО. 

Литература: 

[1], [2]. 

 

Семинар № 2-4 Правовое положение участников образовательных отношений  

План 

1. Правовое положение педагогических работников. Правовое регулирование 

трудовых отношений. 

2. Права и обязанности обучающихся: общие права, комплекс социальных прав в 

области образования. 

3. Профессиональный стандарт педагога 

Вопросы для коллективного обсуждения. 

1. Права и обязанности педагогических работников. 

2. Порядок аттестации педагогических работников, режим работы, оплата труда. 

3. Профессиональный стандарт педагога. 

4. Права и обязанности обучающихся  

      Задания для самостоятельной работы 

1. Конспект: «Права и обязанности педагогов» 

2. Конспект: «Права и обязанности обучающихся» 

Литература: 

[1], [2]. 

 

Семинар № 5-7.  (6 ч) Организация образовательного процесса. ФГОС основного 

общего образования. 

План 

1.Система образования и ее основные элементы. 

2. ФГОС начального общего образования  

3. Требования к образовательному процессу. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1.Основные образовательные программы, ФГОС;  

2. Образовательные организации (типы, виды);  

3. Организации, обеспечивающие ОО; организации, обеспечивающие оценку качества 

образования;  

4. Работодатели, различные общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

сфере образования 

5. Порядок приема в ОО различного типа и вида. 

6 Аттестация обучающихся. Документы об образовании. 

Задания для самостоятельной работы. 

1.  Подготовить сценарии уроков, отвечающих требованиям ФГОС. 

2. Подготовиться к решению проблемных задач с использованием ФЗ «Об образовании в 

РФ»   

Литература: 

[1], [2]. 

 

Семинар №. 8-10 (6 ч) Конвенция о правах ребенка 

План 

1. Мир и насилие. Дети. Дискриминация  и ксенофобия. 

2. Права ребенка (их законных представителей) на образование с учетом неоднородности 

этих категорий. 

3. Обязанности государства по защите и реализации прав ребенка. Формы защиты. 

Вопросы для коллективного обсуждения, раскрывающее знание и понимание прав. 



1. Дать основные понятия в области прав человека: свобода, справедливость, равенство, 

человеческое достоинство, недискриминация, демократия, универсальность прав, права, 

ответственность, взаимозависимость и солидарность. 

2. Убедите, что права человека являются основой выработки и согласования стандартов 

поведения в семье, в школе, в обществе и во всем мире. 

3. Роль прав и их значение в жизни каждого, в жизни общества, в жизни людей во всем мире. 

4. Различия в восприятии и осознании прав человека в разных странах, в разных слоях 

одного общества, различные источники легитимности, включая религиозные, 

нравственные и правовые. 

Задания для самостоятельной работы 

Знать основное содержание таких документов, как «Конвенция ООН о правах ребенка», 

«Всеобщая декларация прав человека», «Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации». 

1. Литература: 

2. [1], [2]. 

3. Примеры творческих заданий 

 

1. Конспект 2-й главы  НПОО  М.Ю. Федоровой: сравнительный анализ международного 

законодательства и законодательства РФ в области образования. 

2. Составление таблицы компетенций 3-х уровней управления по отношению к МБОО 

3. Конспекты по правам и обязанностям обучающихся и педагогов. Проблемы в реализации 

прав в образовательной области. Допускаемые нарушения в образовательной практике: 

причины. Противоречия в законодательстве по правам обучающихся.  

4. Защита содержания и организации ОП с учетом требований ФГОС ООО  

5. Решение проблемных задач или выполнение теста 


