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I. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных и практических занятий 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий 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 обучающихся 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 обучающихся. 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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 эссе 

Эссе - это сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией, 

свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  



 

 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

1.6. Методические рекомендации по подготовке к групповой дискуссии  

Групповая дискуссия – это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

позволяющее прояснить мнения, позиции и установки участников группы в процессе 

непосредственного общения. 

В ходе дискуссии происходит коллективное сопоставление мнений, оценок, 

информации по обсуждаемой проблеме. Психологическая ценность дискуссии состоит в том, 

что благодаря принципу обратной связи и мастерству руководителя каждый участник 

получает возможность увидеть, как по-разному можно подойти к решению одной и той же 

проблемы, как велики индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации 

одних и тех же ситуаций. 

При подготовке к дискуссии следует проанализировать информацию и выработать 

собственную точку зрения на конкретную проблему. Нужно продумать факты для 

аргументации своей точки зрения. 

 

1.8 Методические рекомендации по решению кейс-заданий 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) представляет собой неигровой имитационный метод активного обучения, где 

ключевым методом является проблемно-ситуационный анализ, который представляет собой 

проблемную ситуацию, предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения. 

Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления 

с точки зрения более эффективного использования в практике работы организации 

(диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию).  

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы обучающихся. Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 

воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий 

принятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.  

Применение кейсов может быть предложено для самостоятельной работы, коллективного 

обсуждения, а также для оценочных задач в индивидуальной работе с обучающимися. 

 

1.9 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. 

 

1.10  Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Работу над курсовой работой необходимо начинать с составления плана исследования, 

определения ключевых проблем, подлежащих изучению. Такой подход во многом облегчает 

определение структуры будущей работы, которая должна быть сбалансированной и иметь 

внутреннее единство. 

Следующим важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 

теме. В числе доктринальных источников следует обратить внимание на имеющиеся 

учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники. Не 

менее важным является анализ существующих нормативных правовых актов: 

международных договоров, конвенций, кодексов, федеральных законов и регионального 

законодательства. 

Чтобы иметь общее представление об избранной теме, исследование целесообразно 

начинать с изучения основополагающих вопросов данной проблемы. Это достигается путем 

прочтения конспекта лекций или соответствующего раздела учебника.  

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из практики 

для иллюстрации теоретических положений. 

Далее студент приступает к изложению материала. Курсовая работа должна быть 

выполнена самостоятельно. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. Выявив нарушение 



 

 

этого требования, ведущий преподаватель -научный руководитель возвращает 

представленный вариант работы для повторного написания. 

Не допускается использование в качестве готовой курсовой работы ресурсов сети 

интернет или иных централизованных информационных ресурсов, свидетельствующих о 

несамостоятельном выполнении данной работы. 

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она подлежит 

рецензированию научным руководителем. 

К защите допускаются только проверенные ведущим преподавателем работы, которые 

должны быть сданы не позднее, чем за две недели до начала зачетно-экзаменационной 

сессии.  

Если курсовая работа не допущена к защите, то она должна быть переработана 

студентом в соответствии с замечаниями преподавателя и вновь предоставлена на проверку. 

Курсовая работа должна включать: титульный лист; содержание; введение; основная 

часть (не менее двух глав), состоящая из двух-трех параграфов, заключение и список 

литературы. 

При необходимости курсовая работа может включать приложения, куда, как правило, 

помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия 

работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т.п.).  

Объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц машинного текста. 

При оформлении курсовой работы следует соблюдать следующие правила:  

1) Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата 

А4. 

2) Следует использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта-14. 

Выравнивание текста производится по ширине текста. 

3) Межстрочный интервал-1,5 строки. 

4) Поля: сверху и снизу-20мм, слева-30мм, справа-10мм; абзацный отступ- 1,25 

см. 

5) Ссылки (сноски) нумеруются последовательно в пределах страницы, на каждой 

новой странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

6) Допускается применение полужирного начертания только к заголовкам глав и 

параграфов. 

7) Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки печатаются 

прописными буквами. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Перенос слов в заголовках не допускается. 

8) Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на самом титульном 

листе номер страницы не проставляется. Номер страницы ставится вверху с выравниванием 

по центру. 

9) Список литературы и сноски оформляются в соответствии с действующими 

ГОСТ-ами по оформлению библиографического списка. 

Введение является вступительной частью курсовой работы, с которой начинается 

изложение материала. Его объем, как правило, не должен превышать 2 -3 страниц. Во 

введении обосновывается выбор темы курсовой работы, ее значение, новизна, актуальность 

и практическое значение. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах одной 

страницы показать суть проблемной ситуации и ее значимость.  

Необходимо отметить также степень разработанности темы, сформулировать цель и 

задачи курсовой работы, дать определение предмету и объекту исследования, методы 

исследования. 

Основная часть курсовой работы должна четко соответствовать ее теме. Выходы за 

пределы темы считаются существенным недостатком. 

В заключении курсовой работы должны содержаться основные результаты 

проведенного исследования, а также выводы, сделанные студентом на их основе. Основные 



 

 

результаты и выводы следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая 

обилия общих слов и бездоказательных утверждений. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, которые должны 

исходить из круга работ, проведенных лично студентом. Данные предложения повышают 

ценность теоретических материалов. 

Список использованной литературы помещается в конце курсовой работы. Каждый 

включенный в такой список источник должен иметь отражение в тексте курсовой работы. 

Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы 

других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной ссылке (сноске), откуда 

взяты приведенные материалы.  

Не следует включать в список литературы те работы, на которые нет ссылок в тексте 

курсовой работы и которые фактически не были использованы.  

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 

связано с темой курсовой работы. К ним относятся: 

− Нормативные источники; 

− Книги и монографические материалы; 

− Статьи из периодической печати; 

− Справочные источники; 

− Учебная литература. 

Каждую структурную часть курсовой работы (введение, основная часть, заключение, 

список литературы, приложения) следует начинать с новой страницы.  

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы на последних ее 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь полный заголовок.  

После написания курсовой работы и ее преставления на кафедру она подлежит 

рецензированию ведущим преподавателем. Сам процесс рецензирования курсовой работы 

включает в себя: 

− Определение положительных сторон работы: 

− Выявление и исправление ошибок, неточностей: 

− Составление рецензии (отзыва) с выводом о допуске работы к защите.  

Проверяя работу студента, преподаватель отмечает ошибки, неточности и пробелы, 

указывает, в чем их суть, обращает внимание (если это имеет место в работе) на небрежность 

в изложении или техническом оформлении текста, на недостаточно четкие формулировки, 

подчеркивает замеченные орфографические ошибки и стилистические погрешности.  

Курсовая работа не допускается к защите, если: 

− Полностью или в значительной степени выполнена не самостоятельно, то есть 

путем механического переписывания первоисточников, учебников и другой литературы;  

− Работа, в которой выявлены существенные ошибки, недостатки, 

свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не усвоены;  

− Работа, характеризующаяся низким уровнем грамотности и несоблюдением 

правил оформления. 

Повторно выполненная работа проверяется преподавателем, ранее рецензировавшим 

ее, только в том случае, если к ней приложена незачтенная работа.  

После проверки преподавателем курсовой работы следует тщательным образом 

ознакомиться с замечаниями, которые отметил преподаватель. В процессе работы над 

ошибками студент должен внимательно изучить и учесть все замечания преподавателя, 

сформулировать правильные ответы, подготовить дополнения и уточнения к тем или иным 

вопросам. Кроме того, студенту следует еще раз просмотреть курсовую работу постранично, 

сделать все необходимые выписки и подготовиться к устным ответам на вопросы, которые 

могут быть ему заданы во время защиты работы на зачете. 

Защита курсовой работы осуществляется публично, то есть на нее могут быть 

приглашены представители из профессорско-преподавательского состава, с участием 

ведущего преподавателя и в присутствии студентов, допущенных к защите.  



 

 

Студент в течение 10-15 минут кратко характеризует актуальность темы, цель и 

основное содержание работы, последовательно и четко отвечает на замечания 

преподавателя. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовой работы, не допускается к 

зачетно-экзаменационной сессии. В представленный перечень тем курсовых работ по мере 

необходимости и с учетом изменений в законодательстве могут вноситься изменения 

(дополнения) по наиболее актуальным проблемам в данной сфере.  

Выполненные курсовые работы после их защиты сдаются на кафедру для хранения. 

По истечении установленного срока хранения списываются по акту и уничтожаются.  

Вышеуказанные требования по оформлению должны быть соблюдены при подготовке 

любого иного научного исследования в связи с участием в научных и социально-значимых 

мероприятиях на факультете или в университете. 

 

1.11 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Основным источником подготовки к экзамену 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 экзамен, 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 

 

Практические занятия 1-3. 

Из истории проектирования в образовании 

План. 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.  

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1.   Учитывая сегодняшнюю ситуацию, обозначьте требования к условиям продуктивной 

организации проектной деятельности учащихся. Что для этого необходимо иметь в 

современной школе? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулируйте свои правила для педагога, занимающегося проектной 

деятельностью. 

2. Выполните эссе на тему «Проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности». 

 

Практические занятия 4-6. 

Теоретические основы педагогического проектирования 

План. 

1. Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, конструирование, моделирование).  

2. Функции проектной деятельности.  

3. Уровни педагогического проектирования.  



 

 

4. Принципы проектной деятельности. 

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Составить структурно-логическую схему понятий «проект», «проектирование», 

«проектная деятельность». 

2. Напишите реферат на одну из тем: 

 Уровни педагогического проектирования. 

 Принципы проектной деятельности. 

 

 

Практические занятия 7-9. 

Субъекты и объекты проектной деятельности. 

План. 

1. Многообразие субъектов проектной деятельности.  

2. Проблема организации совокупного субъекта. 

3. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности.  

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Предложите несколько вариантов соотношения объектов и предметов  проектной 

деятельности в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического и 

образовательного проектирования. 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте сравнительный анализ преимуществ и трудностей, с которыми может 

встретиться педагог, организующий проектную деятельность в группе, в коллективе, 

в сети. 

 

Практические занятия 10-12. 

Логика организации проектной деятельности. 

План. 

1.  Предпроектный этап; 

2.  Программирование и планирование хода проекта; 

3. Этап реализации проекта; 

4. Рефлексивный этап; 

5. Послепроектный этап. 

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Кейс-задание: Предложите программу исследования, которая могла бы быть 

использована на предпроектном этапе, где объектом проектной деятельности 

выступают: 

а) пространство досуга школьников; 

б) среда учреждения высшего образования; 

в) система обучения. 

 

Практические занятия 13-15. 

Виды педагогических проектов. 

План. 



 

 

1. Учебные проекты.  

2. Досуговые проекты.  

3. Проекты в системе профессиональной подготовки.  

4. Социально-педагогические проекты.  

5. Проекты личностного становления.  

6. Сетевые проекты.  

7. Международные проекты. 

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Кейс-задание: Возьмите интервью у участников любого из проектов, относящихся к 

сфере педагогического проектирования. В ходе интервью узнайте следующее: 

 Что оказалось наиболее интересным в проектной деятельности? 

 Какие трудности пришлось испытать, участвуя в проекте? 

 Чему научился? 

 От кого получил помощь?  

 Кому оказал помощь сам? 

 Хотел бы еще раз принять участие в проекте? 

 Какую проблему в этом случае предложил бы?  

2. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Досуговый проект: трудности и 

возможности» 

 

 Практические занятия 16-19. 

Объекты проектирования 

План. 

 

1. Проектирование содержания образования.  

2. Логика проектирования образовательных систем.  

3. Проектирование педагогических технологий.  

4. Проектирование образовательной среды. 

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте алгоритм действий разработчика педагогической технологии. 

2. Спроектируйте модель пространства урока или внеклассного мероприятия. 

2. Напишите реферат на одну из тем: 

 Социально-педагогическое проектирование.  

 Психолого-педагогическое проектирование. 

 Образовательное проектирование. 

3. Подготовьтесь к деловой игре «Классный руководитель». 

 

Практические занятия 20-23. 

Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования  

План. 

1. Результаты проектной деятельности.  

2. Критерии оценки результатов проектной деятельности в сфере образования. 

3. Типичные ошибки при проектировании. 

 

Литература: 1, 2, 3. 



 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте свою содержательную трактовку каждому критерию применительно к оценке 

одного из видов педагогических проектов. 

2. Подготовьте презентацию «Типичные ошибки при проектировании». 

 

Практические занятия 24-27. 

Требования к участникам педагогического проектирования 

План. 

1. Особенности проектного мышления.  

2. Особенности поведения и системы отношений участников проектирования.  

3. Обучение проектной деятельности. 

 

Литература: 1, 2, 3. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ниже сформулированы в общем виде критерии готовности к участию в проектной 

деятельности: 

 наличие проектного типа мышления; 

 способность работать в команде; 

 проектная дисциплина; 

 ангажированность (искреннее желание участвовать в проекте, внутренняя 

включенность, заинтересованность); 

 социальная активность; 

 открытость изменениям; 

 способность к коррекции своих действий. 

Наполните их конкретным содержанием применительно к учащимся и педагогам.  

2. Проведите самооценку готовности к участию в проектной деятельности, основываясь  

на данных критериях и показателях. 

 


