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1. Цели освоения учебной дисциплины 
- ознакомить бакалавров с основной проблематикой лингвистической науки, 

изложить специфику системного взаимодействия всех языковых уровней;  

- изложить  актуальные проблемы методики преподавания иностранного языка в 

полиэтнической среде;  

- расширить лингвистическую компетентности  бакалавров и повысить уровень их 

теоретической подготовки. 

 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): 

Общекультурные компетенции: 
(ОК-1) (ОК-2), ОПК-4, ПК-24 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  общие и частные методики обучения русскому языку как иностранному; 

 понятийный аппарат  дисциплины. 

Уметь: 
  - использовать понятийный аппарат  лингвистики для решения профессиональных 

задач;  

 - структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и творчески использовать их в ходе решения 

профессиональных задач;  

-  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности;  

- владеть основами современной информационной и библиографической культуры;  

-  выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту;  

- владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования;  



- обладать способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования. 

Владеть: 
- научно-методической базой, теоретическими знаниями, необходимыми для их 

будущей профессиональной деятельности; 

-  методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; самосовершенствования. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической 

среде»  входит в вариативный цикл дисциплин направления и обеспечивает эффективную 

речевую деятельность, как в профессиональном, так и в повседневном общении. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая деятельность в поликультурной и 

полиэтнической среде» бакалавров используют знания, умения, навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования, а также умения, сформированные при изучении 

предмета «Современный русский  язык», «Методика преподавания иностранного языка», 

«Коммуникативная направленность обучения иностранному языку».  

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся) 

Таблица 1 - Выписка из учебного плана 

Очная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма 
аттестации, 

часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

6 6 144 26 46 - 72 Зачет с оц. 

в т.ч. в интерактивной форме1  20%     
 

Заочная форма обучения 

Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, час. 

Лаб.раб., 

час. 

СРС, 

час 

Форма 
аттестации, 

часы на 
аттестацию 

зач. ед. час 

8 4 144 4 10 - 126 зачет с оц(4) 

в т.ч. в интерактивной форме2  20%     
 

                                                           
1  Для РПД, разработанных с ФГОС ВО, интерактивные часы в данной  таблице не прописываются 
 
2  Для РПД, разработанных с ФГОС ВО, интерактивные часы в данной  таблице не прописываются 
 



5. Содержание дисциплины 
5.1 Структура учебной дисциплины 

 

Таблица 2 - Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 
Всего ауд 

часов 
Из них СРС 

Лекц. Прак Лаб 

1.  Методология психолого-

педагогического исследования 
24 15 5 10 - 12 

2.  Методы исследовательской и 

диагностической работы психолога 

в образовании 

24 15 5 10 - 12 

3.  Разработка программы и 

планирование научно-

исследовательской работы.   

24 9 5 4 - 12 

4.  Анализ результатов психолого-

педагогического исследования. 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе. 

24 15 5 10 - 12 

5.  Проведение научно-

исследовательской работы.   

24 7 5 2 - 12 

6.  Практические исследования в 

области образования. 

Нормативно-правовые и этические 

вопросы научной деятельности в 

образовании. 

24 11 1 10 - 12 

 Итого 144 72 26 46  72 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 
Всего ауд 

часов 
Из них СРС 

Лекц. Прак Лаб 

1.  Методология психолого-

педагогического исследования 

23 2 1 1 - 21 

2.  Методы исследовательской и 

диагностической работы психолога 

в образовании 

23 2 1 1 - 21 

3.  Разработка программы и 

планирование научно-

исследовательской работы.   

23 2 - 2 - 21 

4.  Анализ результатов психолого-

педагогического исследования. 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе. 

23 3 1 2 - 21 

5.  Проведение научно-

исследовательской работы.   

23 2 - 2 - 21 

6.  Практические исследования в 25 3 1 2 - 21 



области образования. 

Нормативно-правовые и этические 

вопросы научной деятельности в 

образовании. 

 Контроль 4      

 Всего часов 144 14 4 10  126 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 
ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

Лекция №1 

Методология психолого-педагогического исследования 

Понятие методологии.  

Методология, метод, методика. Понятийный аппартат исследования. Структура 

педагогического исследования, вариативность его построения. Замысел, структура и 

логика проведения психолого-педагогического исследования. Классификация методов 

психолого-педагогического исследования. 

 

Лекция №2 

Методы исследовательской и диагностической работы психолога в образовании 

Общая характеристика психологического исследования. Методология 

психологического исследования. Процесс психологического исследования, его структура 

и организация. Метод и методика психологического исследования 

 Лекция №3  

Разработка программы и планирование научно-исследовательской работы.   

Составление рабочей программы. Формулировка проблемы. Определение объекта 

и предмета исследования. Определение целей и задач исследования. Эмпирическая 

интерпретация. Формулировка рабочих гипотез. 

Лекция №4 

Анализ результатов психолого-педагогического исследования. Составление отчета о 

научно-исследовательской работе. 

Особенности подбора статистического критерия. Основные положения 

исследовательского отчета. Коэффициент корреляции Пирсона. Порядок проведения 

научно-исследовательской работы. Репрезентативность метода научного исследования. 

Лекция №5 

Проведение научно-исследовательской работы. 

   Этапы проведения научно-исследовательских работ. Методические основы 

проведения научно-исследовательских работ. Философские и общенаучные методы 

научного исследования. Частные и специальные методы научного исследования.  

Лекция №6 

Практические исследования в области образования. 

Понятие «методология образования». Философский уровень методологии 

образования. Общенаучный уровень методологии образования. Конкретно-научный 

уровень методологии образования. Методологический аппарат научного исследования и 

логика его конструирования. Нормативно-правовые и этические вопросы научной 

деятельности в образовании. 

5.2.2. Содержание практических занятий 

Практическое занятие №1 



Тема: Методология психолого-педагогического исследования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Индуктивные и дедуктивные методы в науке. Эмпирическое исследование и 

теоретический анализ в психологии.  
2. Отражение как всеобщее свойство (способность), как процесс и как продукт. 

Специфические черты психического отражения разных уровней. Психофизическая и 

психофизиологическая проблемы. 
3. Основные положения, касающиеся природы человека.  
4. Категория «личности» в психологии, узкая и широкая интерпретация понятия.  
5. Критерии оценки теорий личности.  
6. Основные принципы психологии: принцип детерминизма, принцип развития, принцип 

деятельности: принцип единства сознания и деятельности, принцип системности. 
7. Принцип детерминизма как ведущий принцип психологии. 
8. Принцип развития в психологии. Основные характеристики процесса развития. 

Проблема стихийного и управляемого развития. Сущность генетического метода в 

психологии. 

9. Системный подход в психологии. Основные понятия и уровни системного анализа. 

Реализация системного подхода в психологических учениях: принцип целостности в 

гештальтпсихологии, принцип системного строения высших психических функций (Л. 

С. Выготский), принцип системно-динамической локализации психических функций 

(А. Р. Лурия), системы интеллектуальных операций (Ж. Пиаже) и др. Психика как 

системное качество.  

10. Основные методологические проблемы психологии. Проблема объективного метода в 

психологии. Субъективистский и объективистский подходы к изучению психического. 

Литература: 

Основная 

1. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе 

(социальная педагогика) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов/ Н.А. Соколова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2014.— 

350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31919.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Бабынина Т.Ф. Социально-педагогическая деятельность в детском саду 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров 

профиль «Психология и социальная педагогика»/ Бабынина Т.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Набережные Челны, Казань: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, 2012.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Оконешникова О.Н. Научное исследование в психологии и образовании : учеб. 

пособие для студ., обуч. по образоват. прогр. магистратуры "Психология 

организационно- управленческой деятельности" по направл. "Психол.-пед. 

образование" / О.Н. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. 

гуманит. ун-т. - Мурманск: МГГУ, 2014. - 207 с. 
4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Менеджмент" / В.В. 

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011; 2014. – 263с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" (088100) / 

В.В. Беляев и др.; под ред. В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2014. - 

264 с. 



6. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс): учеб. пособие для студ. 

вузов, аспирантов, соискателей / В.В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 

2014. - 214 с. 

Дополнительная 

1. Кочетков М.В. Целостное профессиональное саморазвитие преподавателя в 

сотворческой педагогической деятельности [Электронный ресурс]: монография/ 

Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский 

государственный технологический университет, 2013.— 289 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29286.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном 

обществе [Электронный ресурс]: сборник трудов по итогам Международной 

научной конференции Волгоград, 8–9 октября 2013 г./ И.Н. Аллагулова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 275 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40749.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Волков Б. С. Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М. : 

Академический Проект, Фонд Мир, 2005. - 352 с.  
4. Дорфман, Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии : от 

понимания к технологии: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. 

Я. Дорфман. - М. : Смысл : Академия, 2005. - 288 с.  
5. Знаков В. В. Три традиции психологических исследований – три типа понимания / 

В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 14-23. 

6. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии / Т.В. Корнилова, С.Д. 

Смирнов. – СПб. : Питер, 2006.  

7. Петровский А.В. Основы теоретической психологии / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский. – М. :  ИНФРА-М, 1998.    

 

Задание: 

1) подготовиться к обсуждению вопросов; 

2) сделать выписки по основным категориям психологии: психическое отражение; 

сознание; деятельность; личность; общение; 

3) выписать положения, касающиеся природы человека, и критерии оценки теорий 

личности (используя работу Хьелла и Зиглера «Теории личности» 

4) сделать выписки по основным методологическим принципам психологии: принцип 

детерминизма, принцип развития, принцип деятельности (активности, субъектности): 

принцип единства сознания и деятельности, принцип системности.  

 

 

Практическое занятие №2-3 

Тема: Методы исследовательской, диагностической  

и практической деятельности психолога в образовании.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Идеографический и номотетический подходы к исследованию. Гуманитарная и 

естественнонаучная методология: методология и методы. 
2. Количественные и качественные методы исследования: сравнительный анализ. 
3. Описательные, естественнонаучные и практические методы психологии: 

сравнительный анализ. 



4. Основные группы методов (по Б. Г.Ананьеву).   
5. Характеристика основных методов сбора эмпирической информации. Требования к 

исследовательским и диагностическим методам. 
6. Наблюдение: общая характеристика, требования, виды. 
7. Тестовые методы.  

8. Опросные методы: беседа, интервью, анкетирование: требования и виды. 

9. Анализ документов (контент-анализ). Методология контент-анализа. 

10. Практические методы (практики и технологии) психолога в образовании.  

11. Диагностическая практика психолога в образовании. 

12. Чем отличаются методы психологии от методов педагогики? 

Литература: 

Основная 

1. Оконешникова О. Н. Научное исследование в психологии и образовании : учеб. 

пособие [для студ., обуч. по образоват. прогр. магистратуры "Психология 

организационно- управленческой деятельности" по направл. "Психол.-пед. 

образование"] / О. Н. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. 

гуманит. ун-т. - Мурманск: МГГУ, 2014. - 207 с. 
2. Оконешникова О. В. Модель в психологическом исследовании: монография / О.В. 

Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - М. : 

МГГУ, 2014. - 147 с. 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : [учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Менеджмент" / В.В. 

Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011; 2014. – 263с. 

4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" (088100) / 

В.В. Беляев и др. ; под ред. В.И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - М.: КноРус, 2014. - 

264 с. 
5. Космин В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. пособие [для 

студ. вузов, аспирантов, соискателей] / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 214 с. 

Дополнительная 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М.: 

Академический Проект, Фонд Мир, 2005. - 352 с.  
2. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии : от понимания 

к технологии : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. . Дорфман. - 

М. : Смысл : Академия, 2005. - 288 с.  
3. Загвязинский В. И.   Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 033400 (050701) - Педагогика / В. И. Загвязинский. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 176 с. 
4. Коржуев А.В.   Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 

практика: учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. образования 

преподавателей высш. шк. / А. В. Коржуев, В.А. Попков. - М.: Академ. Проект : 

Трикста, 2008. - 287 с. 
5. Междисциплинарные научные исследования в инновационной системе подготовки 

специалистов в области гуманитарных технологий : учеб.-метод. пособие для рук. 

и науч.-пед. работников вузов / под науч. ред. В.В. Лаптева ; Рос. гос. пед. ун-т им. 

А.И. Герцена. - СПб. : Акад. Исслед. Культуры, 2008. - 174 с. 

6. Оконешникова О.В. Методология и методика психологического исследования / 

О.В. Оконешникова. – М.: АПКиППРО, 2011. 
7. Улановская, А. М. Качественные исследования: подходы, стратегии, методы / 

А.М.Улановская // Психол. журн. – 2009. – № 2. – С. 18-28. 



8. Учебно-научная работа студентов психологического факультета / авт.-сост. О.В. 

Оконешникова, И. Б. Храпенко. – Мурманск : НОУ МГИ, 2007. 

9. Чернов, А. Ю. Методологическое введение в проблему качественных методов / А. 

Ю. Чернов // Методология и история психологии. – 2007. – Т. 2. – Выпуск 1. – С. 

118-129.  

Задание: 

1) подготовиться к обсуждению вопросов; 

2) выписать классификации методов психологического исследования; 

3) выписать основные практические методы психологии; 

4) выписать характеристики качественных методов психологии 

 

Практическое занятие № 4-5 

Тема: Разработка программы и планирование научно-исследовательской работы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные компоненты программы научного исследования. 

2. Планы и дизайны научного исследования. 

3. Этапы психологического исследования. Поисковый и основной этапы 

исследования и их методология.  
4. Разработка программы психологического исследования. Роль модели в 

психологическом исследовании. 
5. Содержательная модель психологического исследования: сущность, функции, 

виды. 

6. Проблема. Теоретический анализ проблемы. 
7. Объект и предмет исследования. Объект и предмет исследования  в направлении 

подготовки «психолого-педагогическое образование». 
8. Цели психологического исследования. Цели и задачи исследования в направлении 

подготовки «психолого-педагогическое образование». 

9. Гипотеза в психолого-педагогическом исследовании. 

10. Формирование выборки в психолого-педагогическом исследовании. 

Характеристики выборки: рандомизированная, квотная, сплошная.  
11. Подбор и обоснование методов в психолого-педагогическом исследовании. 

Литература: 

Основная 

1. Оконешникова О. Н. Научное исследование в психологии и образовании : учеб. 

пособие [для студ., обуч. по образоват. прогр. магистратуры "Психология 

организационно- управленческой деятельности" по направл. "Психол.-пед. 

образование"] / О. Н. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. 

гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2014. - 207 с. 

2. Оконешникова О. В. Модель в психологическом исследовании : [монография] / О. 

В. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - М. : 

МГГУ, 2014. - 147 с. 
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : [учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Менеджмент"] / В. В. 

Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011; 2014. – 263с. 
4. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" (088100) / 

[В. В. Беляев и др.] ; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2014. 

- 264 с. 
5. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) : [учеб. пособие студ. вузов] / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 204 с. 



6. Космин В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. пособие [для 

студ. вузов, аспирантов, соискателей] / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 214 с. 

Дополнительная 

1. Загвязинский, В. И.   Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 033400 (050701) - Педагогика / В. И. Загвязинский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 176 с. 
2. Коржуев, А. В.   Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 

практика : [учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. образования 

преподавателей высш. шк.] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академ. Проект : 

Трикста, 2008. - 287 с. 
3. Кузнецов, И. Н.   Научное исследование : методика проведения и оформление / И. 

Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2004. - 432 с. 
4. Куликов, Л. В. Психологическое исследование. Методические рекомендации по 

проведению / Л. В. Куликов. – СПб. : Речь, 2001. 

Задание: 

1) подготовиться к обсуждению вопросов; 

2) подготовить обоснование к магистерской диссертации, оформить в виде введения;  

3) разработать программу эмпирического исследования по магистерской диссертации; 

обосновать принципы формирования выборки; 

4) разработать опросник (анкету, интервью) по теме магистерской диссертации. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Анализ результатов психолого-педагогического исследования. Составление 

отчета о научно-исследовательской работе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обработка полученных данных: количественная и качественная. 
2. Измерительные шкалы в психологии. 

3. Табулирование полученных данных. 
4. Контент-анализ качественной информации. 

5. Описательная статистика. Способы представления данных. 
6. Статистическое доказательство гипотезы исследования: статистические критерии и 

коэффициенты корреляции. 

7. Условия выбора статистических критериев и коэффициентов корреляции.   
8. Методы многомерного анализа: корреляционный анализ, кластерный анализ, 

факторный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, 

психосемантические методы. 
9. Проблема интерпретации полученных данных. Использование модели. 

10. Составление отчета о научном исследовании: структура и виды отчетов. 
11. Написание статьи о проведенном научном исследовании.  

Литература: 

Основная 

1. Оконешникова О. Н. Научное исследование в психологии и образовании : учеб. 

пособие [для студ., обуч. по образоват. прогр. магистратуры "Психология 

организационно- управленческой деятельности" по направл. "Психол.-пед. 

образование"] / О. Н. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. 

гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2014. - 207 с. 
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" (088100) / 

[В. В. Беляев и др.] ; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2014. 



- 264 с. 
3. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) : [учеб. пособие студ. вузов] / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 204 с. 
4. Космин В. В. Основы научных исследований (общий курс) : учеб. пособие [для 

студ. вузов, аспирантов, соискателей] / В. В. Космин. - 2-е изд. - М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2014. - 214 с. 

Дополнительная 

1. Гласс, Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. 

Стенли. – М. : Прогресс, 1976.  
2. Горбатков, А. А. Закон Йеркса-Додсона: проблема содержания переменных / А. А. 

Горбатков // Вопросы психологии. – 2009. – № 2. – С. 63-80. 

3. Коржуев, А. В.   Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 

практика : [учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. образования 

преподавателей высш. шк.] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академ. Проект : 

Трикста, 2008. - 287 с. 

4. Кузнецов, И. Н.   Научное исследование : методика проведения и оформление / И. 

Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2004. - 432 с. 
5. Куликов, Л. В. Психологическое исследование. Методические рекомендации по 

проведению / Л. В. Куликов. – СПб. : Речь, 2001. 

Задание: 

1) подготовиться к обсуждению вопросов; 

2) составить таблицу с данными, полученными в исследовании по магистерской 

диссертации (или в другом научном исследовании); 

3) обработать результаты исследования, сделать выводы; 

4) оформить результаты исследования в виде научно-практического отчета или в виде 

статьи (объемом 3-5 машинописных страниц); оформить список литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТа 2003 года; 

5) ориентируясь на работу Е. В. Сидоренко, выписать в виде таблицы основные критерии 

(первый столбец) и условия их применения (второй столбец). 

 

Литература: 

Основная 

1. Оконешникова О. Н. Научное исследование в психологии и образовании : учеб. 

пособие [для студ., обуч. по образоват. прогр. магистратуры "Психология 

организационно- управленческой деятельности" по направл. "Психол.-пед. 

образование"] / О. Н. Оконешникова ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. 

гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2014. - 207 с. 

2. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. 

пособие (для магистрантов и аспирантов) : [учеб. пособие студ. вузов] / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 204 с. 

Дополнительная 

1. Загвязинский, В. И.   Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 033400 (050701) - Педагогика / В. И. Загвязинский. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 176 с. 
2. Коржуев, А. В.   Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 

практика : [учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. образования 

преподавателей высш. шк.] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академ. Проект : 

Трикста, 2008. - 287 с. 



3. Овчарова, Р. В. Технологии практического психолога образования : учеб. пособие 

для студентов вузов и практ. работников / Р. В. Овчарова. - М. : Сфера, 2000. - 448 

с. 
4. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений / М. В. Шакурова. - М. : Академия, 

2002. - 272 с.  

Задание: 

1) подготовиться к обсуждению вопросов; 

2) сделать выписки о схемах планирования эксперимента по работе А. Н. Занковского 

«Организационная психология»; выделить плюсы и минусы различных схем 

эксперимента, обосновать; привести примеры использования схем из педагогики и 

психологии. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

ОДО 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Наименование учебно-методического 

обеспечения 

1 Методология психолого-

педагогического исследования 

9 Смотри задания к практическому занятию  

Составить таблицу «Специфика методов  

2 Методы исследовательской и 

диагностической работы 

психолога в образовании 

9 Смотри задание к практическому занятию № 

2 

3 Разработка программы и 

планирование научно-

исследовательской работы.   

9 Смотри задания к практическому занятию  

4 Анализ результатов психолого-

педагогического исследования. 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе. 

9 Смотри задания к практическому занятию  

5 Проведение научно-

исследовательской работы.   

9 Смотри задания к практическому занятию  

6 Практические исследования в 

области образования. 

Нормативно-правовые и 

этические вопросы научной 

деятельности в образовании. 

9 Смотри задания к практическому занятию  

 Всего 54  

 

ОЗО 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Наименование учебно-методического 

обеспечения 



1 Методология психолого-

педагогического исследования 

16 Смотри задания к практическому занятию  

Составить таблицу «Специфика методов  

2 Методы исследовательской и 

диагностической работы 

психолога в образовании 

16 Смотри задание к практическому занятию № 

2 

3 Разработка программы и 

планирование научно-

исследовательской работы.   

16 Смотри задания к практическому занятию  

4 Анализ результатов психолого-

педагогического исследования. 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе. 

16 Смотри задания к практическому занятию  

5 Проведение научно-

исследовательской работы.   

16 Смотри задания к практическому занятию  

6 Практические исследования в 

области образования. 

Нормативно-правовые и 

этические вопросы научной 

деятельности в образовании. 

16 Смотри задания к практическому занятию  

 Всего 96  

 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 
- работа с текстом учебника; 

- работа с философскими текстами; 
- написание эссе по предложенным темам; 

- индивидуальная работа студентов с философскими тестами в сети Интернет; 
- подготовка мультимедийных презентаций. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Данный раздел оформляется с новой страницы и имеет собственный титульный 

лист (несмотря на то, что входит в состав РПД) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая деятельность в 

поликультурной и полиэтнической среде» обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Линвистика, вырабатывает следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 ОК-1, ОК-2, ОПК-4, ПК-24 

Знать  общие и частные методики обучения русскому 

языку как иностранному; 

 понятийный аппарат  дисциплины. 

 

Уметь   - использовать понятийный аппарат  лингвистики для 

решения профессиональных задач;  

 - структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и 

творчески использовать их в ходе решения профессиональных 

задач;  

-  видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности;  



- владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры;  

-  выдвинуть гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту;  

- владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования;  

- обладать способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования. 

 

Владеть - научно-методической базой, теоретическими 

знаниями, необходимыми для их будущей профессиональной 

деятельности; 

-  методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; самосовершенствования. 

 

Этапы формирования: 

(разделы) 

1-6 

Оценочные средства (задания 

к темам) 

в заданиях к практическим занятиям, в заданиях СРС № 1-9 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же шкал оценивания 

Уровен

ь 

сформи

рованно

сти 

компете

                             Этап текущего контроля 

 

 

Критерии для определения уровня 

сформированности компетенции 
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Критерии 

для 

определе

ния 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

н) 

 

 

 

Критери

и для 

определ

ения 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нции 

 

Высоки

й  

  «отли

чно» 

   81-

100 % 

4-5 

балла 

«отлично»  

Продви

нутый  

  «хоро

шо» 

   61-

80% 

3-4 

балла 

«хорошо»  

Порогов

ый  

  «удов

летво

рител

ьно»  

   41-

60% 

3 

балла 

«удовлетв

орительно

»  

 

Ниже 

порогов

ого  

  «неуд

овлет

ворит

ельно

» 

   0-40% 2 

балла 

«неудовле

творитель

но» 

 

Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 2 3 4 



1. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

2. Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а так 

же при выполнении письменных заданий. 

Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает 

степень сформированности у обучающихся необходимых компетенций  

Уровень «Ниже порогового». Этот уровень обозначает отсутствие у обучающегося 

понимания основ дисциплины, незнание терминологии, неумение применять имеющиеся 

сведения по конкретному вопросу. 

Уровень «Пороговый». Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение 

изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания - от конкретных 

фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории - припоминание 

соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые 

термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; 

знает правила и принципы. 

Показателем способности понимать значение изученного может служить 

преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его 

«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы - в 

математическую). В качестве показателя понимания может также выступать 

интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же 

предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, 

результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный 

материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в 



математические выражения; предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных. 

Уровень «Продвинутый». Этот уровень обозначает умение использовать 

изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят 

применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие 

результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем 

понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет 

законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное 

применение метода или процедуры. 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 

чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: 

выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике 

рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает 

значимость данных. 

Уровень «Высокий». Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы 

так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть 

сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся 

сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 

творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет 

небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует 

знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

Устные и письменные работы/ответы (за исключением тестовых работ) 

студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требованиями к 

выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 



полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 



- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

- Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка письменных работ 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 
- выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
- выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета     или не более трех недочетов. 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
- правильно выполнил не менее половины работы  или допустил не более двух 

грубых ошибок; 

- допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- допустил не более трех негрубых ошибок; 
- одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка тестовых работ (по стобалльной системе) 
«отлично» - 75-100 баллов; 
«хорошо» - 70 -50 баллов; 
«удовлетворительно» - 45 -30 баллов; 
«неудовлетворительно» - 25 баллов  и меньше баллов,  либо студент работы не 

выполнил, либо не сдал на проверку на бумажном носителе. 

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 

обучающегося 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 

промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 



- полно раскрыто содержание материала; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале 

оценивания приведены в нижеследующей таблице: 

 
№ Показатели оценивания Коды 

компетенций

, 

проверяемых 

с помощью 

показателей 

Шкала оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по 

дисциплине; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает 

грубые ошибки в ответах, неправильно 

ОК-1,ОК-2, 

ОПК-4 

ПК-24 

Неудовлетворительн
о 



отвечает на задаваемые комиссией вопросы 

или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

2 Обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональной деятельности; 

при ответе на вопросы билета и 

дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в 

последовательности их изложения; не в полной 

мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом 

уровне 

ОК-1,ОК-2, 

ОПК-4 

ПК-24 

 

Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы; дает полные 

ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, допуская некоторые 

неточности; правильно применяет 

теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 

ОК-1,ОК-2, 

ОПК-4 ,  

ПК-24 

 

Хорошо 

4 

 

 

 

 

 

Обучающийся показывает всесторонние и 

глубокие знания программного материала, 

знание основной и дополнительной 

литературы; последовательно и четко отвечает 

на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, делать правильные 

выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании 

программного материала; подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

ОК-1,ОК-2, 

ОПК-4 ПК-24 

 

 

 

Отлично 



7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ Компетенции Оценочные средства 

1 -ОК-1-  

способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

 

1 этап 

формирова

ния 

компетенци

и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   

 

Тематика рефератов   

 

2 этап 

формирова

ния 

компетенци

и  

 

Вопросы к зачету     

2 - ОК-2-   

способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

1 этап 

формирова

ния 

компетенци

и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   

 

Тематика рефератов   

 

2 этап 

формирова

ния 

компетенци

и  

 

Вопросы к зачету     

2 -ОПК-4-   

владением этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

1 этап 

формирова

ния 

компетенци

и 

  

Тесты по всем темам дисциплины   

 

Тематика рефератов   

 



социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

2 этап 

формирова

ния 

компетенци

и  

 

Вопросы к зачету     

 
ПК-24 

 

  

 Задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «Педагогическая 

деятельность в поликультурной и полиэтнической среде». 

Текущий контроль знаний проводится в виде опроса на занятиях, выполнения 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическая деятельность в 

поликультурной и полиэтнической среде» позволяет оценить степень восприятия 

учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем 

дисциплины. 

Рефераты (доклады) 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 

структуру, содержание и оформление.  

Задачи реферата: 

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация; 

2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых 



источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены 

требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу приведена в таблице 2. 

Таблица 2 ― Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 

«Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической среде» 

№ 

п/п 
Наименование темы реферата 

  

1 Взаимосвязь национального и патриотического воспитания. 

2 Специфика планетарного воспитания.  

3 Воспитание веротерпимости и толерантности. 

4 Характеристики программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 



№ 

п/п 
Наименование темы реферата 

  

5 Межкультурная компетентность. 

6 Этническое самосознание. 

7 Межнациональное общение в контексте исторической науки.  

8 Социокультурная идентичность. 

9 Билингвизм и лингвисизм. 

10 Поликультурное образование. 

11 Стратегии преодоления и профилактики дискриминации в поликультурной и 

полиэтнической среде. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА 

 

1. Какие компоненты входят в структуру поликультурного воспитания? 

а. Межнациональное общения; 

б. социокультурная идентичность; 

в. мультикультурное воспитание; 

г. глобальное моделирование. 

2. Расположите в порядке возникновения следующие области знания: 

 а. народная педагогика; 

б. педагогика; 

в. философия; 

г. этнопедагогика. 

3. Что является предметом изучения этнопедагогики: 

а.фольклор, обычаи, традиции народа; 

б. этносы; 

в. народная педагогика; 

г. национальное самосознание. 

4. Расположите данные понятия в порядке от частного к общему: 



а.нация; 

б. этнос; 

в. национальность; 

г. раса. 

5. Какие направления воспитательного процесса включает гражданское 

воспитание? 

а. поликультурное воспитание; 

б. патриотическое воспитание; 

в. военно-патриотическое; 

г. интернациональное воспитание. 

д. нравственное воспитание. 

6. Предметом педагогики межнационального общения выступает: 

а. становление этнической идентичности; 

б. формирование культуры межнациональных отношений; 

в. толерантность; 

г. психология нации. 

7. Активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости при 

взаимодействии с людьми иной культуры, религии, социальной среды; способность к 

диалогу культур, готовность принять другую культуру и взаимодействовать с другими 

этносами – это …. 

а. гуманность; 

б. демократичность; 

в. человеколюбие; 

г. толерантность. 

8. Расположите иерархически уровни этнотолерантной воспитанности. 

а. Осведомленность и понимание культурных различий.  

б. Поощрение дискуссий по расовым, национальным проблемам, убежденность в 

необходимости защиты культурных различий. 

в. Освобождение от стереотипов, принятие культурного плюрализма.  



9. … – упрощенное (иногда одностороннее и неточное) знание о психологических 

особенностях и поведении представителей конкретного народа, на основе которого 

складывается устойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой или 

о себе. 

а. этническая идентичность; 

б. этнические (национальные) стереотипы; 

в. этническая психология; 

г. гетеростереотипы. 

10. Толерантности соответствуют следующие типы взаимодействия:  

а.диалог; 

б.снисхождение; 

в.сотрудничество,  

г.опека. 

 11. Выделите принципы воспитания этнотолерантности: 

а . Принцип опоры на позитивный социально-культурный опыт этноса.  

б. Принцип самоценности ребенка. 

в. Экологический принцип. 

г. Принцип культуры межнационального общения. 

д. Принцип педагогического оптимизма. 

е. Национальный характер знания. 

ж. Принцип «социального комфорта» (нравственной атмосферы).  

з. Принцип «социального урока».  

и. Ориентация в воспитании детей на общечеловеческие ценности. 

12. Ознакомление с системой научных знаний о правах и свободах человека и 

народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиях содержится в … компоненте 

этнической толерантности.). 

а. деятельностном; 

б. эмоционально-ценностном; 

в. когнитивном. 



13. Целенаправленный, специально организованный процесс формирования 

устойчивых гражданских качеств, характеризующих личность как субъекта правовых, 

морально-политических, социально-экономических отношений в государстве – это ... 

а. правовое воспитание; 

б. гражданское воспитание; 

в. поликультурное воспитание; 

г. формирование мировоззрения. 

14. Интерпретация человеком причин поведения и мотивов деятельности других 

людей в зависимости от их групповой (в том числе,  этнической) принадлежности – это … 

а. этнический стереотип; 

б. каузальная атрибуция; 

в. ингрупповой фаворитизм; 

г. гетеростереотип. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является тестирование, 

текущей – экзамен. 

 

 Задания для итогового контроля по дисциплине 

Заключительный контроль подводит итоги изучения дисциплины «Педагогическая 

деятельность в поликультурной и полиэтнической среде». 

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачет. 



Тематика вопросов, выносимых на зачет, приведена в учебно-методическом 

комплексе дисциплины и в таблице. 

Таблица 3 ― Вопросы для зачета по дисциплины «Педагогическая деятельность в поликультурной 

и полиэтнической среде» 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

  

1 Цель и задачи воспитания культуры межнационального общения. 

2 Условия реализации процесса патриотического и планетарного воспитания в учебном 

процессе. 

3 Принципы патриотического и планетарного воспитания. 

4 Специфика планетарного воспитания. Задачи и содержание работы. 

5 Задачи и содержание патриотического воспитания. 

6 Уровни системной организации патриотического воспитания школьников. 

7 Социально-исторические предпосылки патриотического и планетарного образования. 

8 Взаимосвязь национального и патриотического воспитания. 

9 Понятие поликультурного воспитания (социокультурная идентичность, глобальное 

моделирование). 

10 Патриотическое и планетарное воспитание как педагогическая проблема. 

11 Компоненты системы патриотического и интернационального воспитания. 

12 Характеристики программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

13 Понятия «межкультурная компетентность», «этнического самосознание», 

«Межнациональное общение» в контексте исторической науки. «Социокультурная 

идентичность». 

14 Критерии оценки эффективности патриотического и планетарного воспитания. 

15 Диагностика патриотического воспитания (функции диагностики, качественные 

характеристики, количественная оценка). 

16 Подростковые клубы и их функции. 

17 Патриотическое и планетарное воспитание в органическом единстве учебной и 

внеучебной работы. 

18 Средства патриотического воспитания учащихся в условиях школы. 

19 Понятие «общение», «межнациональное общение», «национальность». Общение как 

один из ведущих видов деятельности человека. 

20 Воспитание веротерпимости и толерантности. 



Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения студентов за месяц до 

сдачи. 

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения 

дисциплины и отражают ее основное содержание. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Макет оформления тем для рефератов 

Название кафедры ____________________________________________ 

Темы рефератов 

по дисциплине _______________________________________________ 

                                     (наименование дисциплины) 

1 …………………..   

2…………………..    

3…………………..    

n…………………..   

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- оценка «хорошо»  

- оценка «удовлетворительно»  

- оценка «неудовлетворительно»  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

- оценка «не зачтено»  

 

Составитель     И.О. Фамилия 

(подпись) 

« » 20 г. 

 



7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм 

контроля 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической 

оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической 

оценке «удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

 Полнота знаний теоретического материала;  

 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 

 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приемов, технологий; 

 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

 Умение пользоваться нормативными документами; 

 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 



 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение 

нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 

 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 Способность организовать эффективную работу команды; 

 Способность к принятию управленческих решений; 

 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

 Владение навыками здорового образа жизни; 

 Готовность к постоянному развитию; 

 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в 

рамках специализированной части какой-либо области; 

 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной 

и специализированной области; 

 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных 

областей для исследовательского диагностирования проблем; 

 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей; 

 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 Способность последовательно оценивать собственное обучение и 

определять потребности в обучении для его продолжения; 

 Другое. 



 7.5.2 Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень 

тем, среди которых студент может выбрать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример) 

Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление 

+ ответы на вопросы. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и 

др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников 

(7,10); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено 

полностью «4» (хорошо) , если Задание выполнено с 

незначительными 

погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 

понимание большей части 

задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает 

недостаточный уровень 

знания, непонимание  

большей части задания 
Семинар является не только формой организации учебных занятий, но может 

выступать и средством оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется 

студенту и оценка за его проведение вносит, например, 10%- вклад в итоговую оценку за 

семестр. Студент берет на себя ответственность за все действия по организации семинара 

(выбирает тему, готовит список источников или материалы для подготовки, раздаточный 

материал, план проведения семинара) и непосредственно проводит. Шкала оценивания и 

критерии оценки даны в таблице. 

Таблица - Оценивание проведения семинара 

 

Критерии оценки Шкала оценивания  

1 Качество подготовки (предложенные материалы 

для чтения, раздаточные материалы, 

инструктирование, поддержка и помощь) 

Максимальное количество баллов - 5 

Оценка «отлично» ставится, если: 



2 Качество объяснения (свободное владение 
материалом, ясное понимание темы, ясные ответы 
на вопросы, приведение примеров); 

- полно раскрыто содержание 

материала; 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

- продемонстрировано системное 

и глубокое знание программного 

материала; 

- точно используется 

терминология; 

- показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована 

способность творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

- допущены одна - две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- вопросы излагаются 

систематизированно и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

3 Качество ресурсов (широта представленных 
релевантных источников, ссылки на необходимые 
для чтения источники. Ссылки на электронные 
ресурсы) 

4 Качество презентации (хорошее использование 
аудио-видеотехники, раздаточных материалов, 
живая, динамичная); 

5 Качество дискуссии (использование 
эффективных и интересных групповых методов 
обучения, вовлечение в участие студентов, 
координация работу группы). 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и 

практических занятиях, а также их обязательных самостоятельных работ. 

Параметры оценочного средства (пример по модулю «Социокультурные 

проблемы современной цивилизации») 

1 Оценка выполнения 

практического задания 

Мах 5 баллов 

2 Оценка собеседования 

по теоретической 

части 

 

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих) 

«5» баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- показывает глубокое и полное категорий и концепций, 

необходимых для изучения социокультурных проблем (т.е. 

знание основного содержания учебного элемента (модуля)); 

- проявляет высокий уровень умений применять знания и 

методы для решения практических задач/заданий; 

- владеет навыками использования их в сфере 

профессиональной деятельности в поликультурной среде; 

- демонстрирует понимание важности приобретенных знаний и 

умений для будущей профессиональной деятельности; 



«4»баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- демонстрирует знание проблем и процессов, но допускает 

неточности в их объяснении; 

- способен оценивать некоторые социокультурные проблемы и 

процессы; 

- демонстрирует некоторые навыки использования социально-

философского знания в будущей профессиональной 

деятельности; 

- демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений 

для будущей профессиональной деятельности; «3»баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- имеет представление о категориях и концепциях, 

необходимых для изучения социокультурных проблем; 

- испытывает сложности при выборе методов объяснения их; 

- может с трудом показать навыки использования социально-

философского знания в будущей профессиональной 

деятельности;  

Таблица - Основные критерии оценки устного зачета 

Критерии  Шкала оценивания 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Владение 

специальной 

терминологи 

ей 

Свободно владеет 

терминологией из 

различных разделов 

курса, 

Владеет 

терминологией, делая 

ошибки; при 

неверном 

употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при 

ответе термины, 

подменяет одни понятия 

другими, не всегда 

понимая разницы 

Глубина и 

полнота 

знания 

теоретичес 

ких основ 

курса 

Демонстрирует 

прекрасное знание 

предмета, соединяя 

при ответе знания из 

разных разделов, 

добавляя 

комментарии, 

пояснения, 

обоснования 

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит 

взаимосвязи, может 

провести анализ и 

т.д., но не всегда 

делает это 

самостоятельно без 

помощи экзаменатора 

Отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов курса 

только при наводящих 

вопросах экзаменатора 

Умение 

проиллюстр 

ировать 

теоретическ 

ий материал 

примерами 

Отвечая на вопрос, 

может быстро и 

безошибочно 

проиллюстрировать 

ответ собственными 

примерами 

Может подобрать 

соответствующие 

примеры, чаще из 

имеющихся в 

учебных материалах 

С трудом может 

соотнести теорию и 

практические примеры 

из учебных материалов; 

примеры не всегда 

правильные 



Дискурсивн 

ые умения 

(если 

включены в 

результаты 

обучения) 

Демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и понятной 

речью. 

Присутствуют 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

Хорошая 

аргументация, 

четкость, 

лаконичность 

ответов. 

С трудом применяются 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, 

нарушенная логика при 

ответе, однообразные 

формы изложения 

мыслей. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная 

Шайденко, Н. А. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / Н.А. Шайденко, С.Н. 

Кипурова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — DOI 

10.12737/1055432. - ISBN 978-5-16-019202-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/2096771 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы : учебное пособие / под 

ред. проф. И. А. Липского. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 384 с. - ISBN 978-5-9776-

0228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843625 

Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 

403 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895919 

Дополнительная 

Шестаков, В. Н. Педагогическое образование. Информационная диагностика социальных объектов и 

процессов : учебное пособие / В. Н. Шестаков, О. А. Остыловская, М. М. Манушкина. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2021. - 60 с. - ISBN 978-5-7638-4382-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816531 

Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] : 

монография / М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-7638-2726-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492274 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

а) Адреса электронных библиотек: 
http://www.bsl.ru – адрес всех библиотек; 
http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (бывшая имени В.И. Ленина); 
http://www.nlr – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург); 



http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина; 
http://www.shpl.ru – историческая библиотека; 

http://www.libmsu.su – Научная библиотека МГУ; 
http://www.pushkin.kubannet.ru – Краснодар, библиотека имени Пушкина. 

б) Интернет-ресурсы: 

 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. - (Дата обращения: 01.08.10). 
1. Интернет-журнал «Эйдос» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/index.htm, свободный. - (Дата обращения: 01.08.10). 
2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru, свободный. - (Дата обращения: 01.08.10). 
3. Портал Гуманитарное образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.humanities.ru, свободный. - (Дата обращения: 01.08.10). 
4. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu.ru, свободный. - (Дата обращения: 01.08.10). 

 

Локальный доступ (читальный зал МГГУ): 

Педагогика [Электронный ресурс]: электрон. учебник, презентации (анимация, 

звук), подроб. тренировочные тесты, контрол. тесты, словарь терминов, персоналии / 

[Л.П. Крившенко и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск: зв., цв. - (Электронный учебник). - Миним. систем. требования: Windows 2000/XP; 

процессор не ниже 500 МГц; ОЗУ 64 Мб и более; HDD не менее 40 Мб; видеокарта 8 Мб 

или лучше; SVGA монитор 1024х768; пишущий CD привод 4х; зв. карта. - ISBN 978-5-

406-00607-8 [Гриф]: 303-15. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Процесс изучения материала по дисциплине «Педагогическая деятельность в 

поликультурной и полиэтнической среде» в качестве одного из видов учебной 

деятельности включает в себя самостоятельную работу студентов, важнейшими 

элементами которой являются: подготовка к практическому занятию, конспектирование 

лекций и доступных источников, написание сообщений. Данные формы работы, дополняя 

друг друга, имеют большое значение для усвоения отдельных тем курса и целостного 

восприятия материала по предмету.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

Считается, что лучший способ записи лекции – это изложение ее своими словами, 

с фиксированием основных терминов, датировок рассматриваемых событий, топонимов и 

имен собственных.  

Семинар, наряду с лекцией, является важнейшим элементом системы 

классического вузовского образования. Семинар – это не столько опрос студентов, 

сколько совместное с преподавателем выделение проблем изучаемой темы и их решение 

на основе предварительной подготовки. 

Начинать подготовку к семинарскому занятию следует с осмысления тех вопросов 

и проблем, которые будут обсуждены на семинаре. Прежде всего, необходимо 

внимательно выслушать преподавателя, объясняющего задание на следующий семинар. 

Как правило, преподаватель указывает, какие моменты будущего семинара являются 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://window.edu.ru/
http://www.eidos.ru/journal/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.edu.ru/


наиболее сложными. Эту информацию следует записать и руководствоваться ею при 

подготовке. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

а) последовательность поиска  
Поиск информации к семинару следует начать с ознакомления с материалами 

учебников и методической литературы. 

После ознакомления с учебными и методическими изданиями необходимо 

обратиться к списку рекомендуемых источников и научной литературы, указанных к 

каждой теме семинарских занятий. Эта литература специально подобрана с учетом: 1) ее 

репрезентативности (представительности) для каждой темы; 2) доступности для студента 

в смысле понимания; 3) реальности нахождения данной литературы в библиотеках и сети 

Internet. 

б) поиск литературы в библиотеке 
Обратите внимание, что рекомендуемая литература приводится с указанием 

фамилии автора (авторов), названия, места, года издания. Поэтому данную книгу можно 

легко найти в алфавитном каталоге библиотек, по первой букве фамилии автора или, если 

фамилия автора (авторов) не указана, по первой букве названия. Если в названии 

присутствует знак //, это означает, что приведенные до этого знака фамилия автора и 

название относятся не к отдельному изданию, а к статье, опубликованной в журнале или 

сборнике. Название журнала или сборника и другие необходимые для его поиска данные 

приводятся после знака //. Следовательно, когда такой знак встречается в данных по какой 

либо публикации, следует искать не фамилию автора или название статьи в алфавитном 

каталоге, а журнал или сборник, в котором эта статья опубликована. Сборники, как 

правило, помещают в алфавитный каталог. Что касается периодического издания (чаще 

всего журнала, реже – альманаха и т.п.), то для того, чтобы убедиться, что он имеется в 

библиотеке, нужно обратиться к специальному каталогу периодических и 

продолжающихся изданий. 

Существенным подспорьем при поиске литературы по той или иной теме может 

стать тематический каталог. В отличие от алфавитного каталога, в котором литература 

расположена по алфавиту в соответствие с фамилиями авторов, в тематическом каталоге 

она расположена по отраслям знаний. И если к алфавитному каталогу следует обращаться 

в случае, когда точно известны фамилия автора, название книги, ее выходные данные, то к 

тематическому каталогу обращаются, как правило, при необходимости найти литературу 

по теме при отсутствии точных данных о книгах. Сначала следует найти в тематическом 

каталоге интересующую отрасль знаний (историю), потом – соответствующий раздел 

науки (отечественную историю), в нем – интересующий период, а затем просматривать 

все карточки по этому периоду. Ориентироваться в тематическом каталоге поможет то, 

что карточки в рамках того или иного периода истории объединены по рубрикам. 

Посматривая названия работ и имеющуюся на карточках их краткую аннотацию, можно 

найти то, что представляет интерес. 

Помощь в поиске литературы окажут библиографические указатели. Это, как 

правило, брошюры, в которых опубликованы списки литературы по тем или иным 

вопросам. В библиотеках их следует спрашивать в справочно-библиографических отделах 

(секторах). Там же хранятся и другие издания библиографического характера, к которым, 

при желании, можно обратиться для дополнительного поиска литературы. 

Нелишне знать, что во многих библиотеках имеется каталог персоналий. В нем 

карточки разбиты по фамилиям исторических деятелей. Поэтому, если при подготовке к 

семинару или при написании реферата потребуется информация о том или ином из них, 

следует обратиться к каталогу персоналий, найти на рубрикаторе (разделителе) каталога 

фамилию интересующего вас деятеля и далее, за рубрикатором – карточки, на каждой из 

которых – отдельная статья или книга об интересующем вас персонаже. 



Необходимо также научиться пользоваться электронными каталогами библиотек. 

Данные каталоги с системой поиска литературы уже стали неотъемлемой частью сайтов 

библиотек. И поработать с ними можно через Internet без непосредственного посещения 

библиотеки. 

в) заказ литературы в библиотеке 
После нахождения в каталоге библиографических карточек с необходимой 

литературой (еще раз напомним: на каждой карточке – отдельная книга), на каждое 

заказываемое издание заполняется бланк требования (заказа). В каждой библиотеке 

формы этих бланков разные, поэтому для разрешения возникших вопросов обращайтесь к 

дежурному библиографу. Затем по данным требованиям следует получить заказанную 

литературу и начать с ней работать в читальном зале. 

Следует знать, что в каждой библиотеке свои правила заказа и получения 

литературы. Не стесняйтесь спрашивать дежурного библиографа. 

Сегодня предварительный заказ литературы можно сделать на сайтах библиотек 

через Internet. 

г) поиск литературы в Internet 
Сегодня все больше литературы в оцифрованном виде выставляется на сайтах 

библиотек. Существуют и специальные электронные библиотеки (Библиотека Якова 

Кротова URL: http://krotov.info/, Военная литература URL: http://militera.lib.ru/, Восточная 

литература URL: http://www.vostlit.info/ и др.). Немало материалов выкладывается на 

сайтах высших учебных заведений (см., напр.: Электронную библиотеку исторического 

факультета МГУ URL: http://hist.msu.ru/ER/Etext/) и на различных сайтах, посвященных 

тем или иным периодам и проблемам истории. 

Для поиска материалов следует ввести в поисковую систему ключевые слова, 

отражающие содержание проблемы. Если же необходимые работы известны, то введите 

автора и название работы (указывать место и год издания не обязательно). Из 

современных поисковых систем наиболее оптимально для решения данной задачи 

подходит Google. Здесь создан даже специальный раздел Google books (URL: 

http://books.google.ru/books?hl=ru), предназначенный для поиска и предоставления доступа 

к литературе в электронном виде. 

Используя возможности Internet, стоит, однако, помнить, что в Сети содержится 

много дилетантских, а подчас и откровенно малограмотных (с точки зрения 

профессионального историка) материалов. 

 

 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 

а) общие советы 
Что такое конспект, подготовленный к семинару? Конспект – это созданный 

студентом текст, который в той или иной форме отражает основные моменты 

конспектируемой литературы. Конспект должен быть составлен таким образом, чтобы, 

используя его, можно было выступить по любому пункту плана семинарского занятия, 

ответить на вопросы преподавателя на семинаре. Конспект, подготовленный студентом 

должен быть цельным, понятным, достаточно подробным, чтобы на его основе можно 

было не только ответить на семинаре, но и повторить материал при подготовке к 

экзамену. 

Найдя необходимую информацию, не следует стараться сразу приступать к 

конспектированию той или иной книги или статьи. Внимательно вчитайтесь в ее 

заголовок и подзаголовок, прочитайте аннотацию, познакомьтесь с оглавлением. Это 

поможет в общих чертах понять проблематику книги и логику ее изложения. Прочитайте 

введение, где ставятся рассматриваемые проблемы, и заключение, где подводится итог 

исследования, делаются обобщающие выводы. Если указанная предварительная работа с 

книгой будет проведена основательно и вдумчиво, то при дальнейшем конспектировании 

http://krotov.info/
http://militera.lib.ru/
http://www.vostlit.info/
http://hist.msu.ru/ER/Etext/
http://books.google.ru/books?hl=ru


будет легче отделить главное от второстепенного, отобрать материал, необходимый для 

решения проблем, выносимых на семинар. 

б) правила конспектирования 
Для конспектирования необходимо завести отдельную общую тетрадь. 

Студент может конспектировать материал, руководствуясь двумя подходами: 1) 

конспектирование ведется по вопросам плана семинара; 2) каждая единица используемой 

литературы (исторический источник, статья, книга) конспектируется отдельно, как 

говорится «от» и «до». 

Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. 

Когда идет конспектирование по вопросам, то сначала указывается название 

вопроса, а затем из каждой работы выписывается только то, что имеет отношение к 

данному конкретному вопросу. Предметом конспектирования здесь является не какая-

либо книга или статья, а тема, проблема, содержащаяся в вопросе семинара. Поэтому 

книги и статьи здесь конспектируются не целиком, а лишь в той степени, в какой это 

необходимо для раскрытия вопроса. (Понятно, что если эта же литература будет 

содержать материал и по другим вопросам семинара, то она должна быть аналогичным 

образом законспектирована в рамках других вопросов). Плюсами такого подхода является 

то, что весь материал по вопросу сконцентрирован, поэтому легче выстроить план ответа, 

легче сравнить различные точки зрения. Минус – конспект, к примеру, статьи (если в ней 

содержится материал по разным пунктам плана семинара) оказывается разорванной на 

части, цельность рассуждения автора окажется невольно нарушенной. Тем более это 

характерно для книги. 

Что касается конспектирования от начала и до конца, то здесь больше шансов 

сохранить концепцию и логику автора. Но работать с таким конспектом студенту будет 

труднее, так как в этом случае «разорванным на части» окажется план семинара, 

материалы по каждому отдельному пункту плана будут разбросаны по многим страницам 

конспекта. Кроме того, существует риск, что студенты окажутся в плену логики автора 

книги или статьи и забудут про логику семинара, а это, в свою очередь, приведет к тому, 

что при ответе возможно уклонение в сторону от семинарской проблематики. 

Какого подхода придерживаться при конспектировании – каждый студент должен 

определить для себя сам. Но при этом необходимо руководствоваться следующими 

правилами. 

Если конспектирование проводится по вопросам, то на полях (а поля в тетради для 

семинаров обязательны) необходимо указывать выходные данные статьи, книги и проч., 

откуда взят материал. Выходные данные книги необходимо переписать с оборота 

титульного листа и обязательно указать номера страниц, котораые законспектированы. В 

выходных данных статьи необходимо указать фамилию автора, название, знак //, название 

журнала или сборника, откуда законспектирован материал, для журнала – год издания и 

номер, для сборника – название, место и год издания, и в заключение – номер страницы. 

Если законспектирована статья или книга целиком, то на полях, кроме номера страниц, к 

которым относятся фрагменты конспекта, обязательно следует указывать к какому 

вопросу семинара относится данный материал. Так как при таком методе 

конспектирования материал по каждому вопросу семинара будет разбросан по всему 

конспекту, чтобы быстро найти его можно применить закладки, на которых следует 

указать номера вопросов. 

В любом случае, каждый смысловой абзац конспекта должен быть озаглавлен (или 

должна быть коротко выражена его главная мысль) и эти записи следует делать на полях. 

Это поможет быстрее ориентироваться в собственном конспекте во время самого 

семинара. 

в) виды конспектов 
Пожалуй, самым доступным для составителя является конспект в виде цитат. В 

литературе выделяются наиболее принципиальные моменты, связанные друг с другом 



логическими переходами, которые и заносятся в конспект в виде цитат. Положительной 

стороной подобного конспекта является его доступность для составителя. Недаром к нему 

прибегают студенты на начальных этапах своей студенческой биографии. Немаловажно, 

что при таком конспектировании практически невозможно исказить мысль автора 

изучаемой работы (хотя такое случается, если в качестве цитат будут выделены не 

принципиальные, а второстепенные положения документа, монографии, статьи и т.п.). 

Разумеется, в таком виде конспектирования есть и свои слабые стороны. Составляя 

подобный конспект, студент привыкает передавать положения изучаемой работы только 

мыслями ее автора. При этом на второй план уходит самостоятельное осмысление и 

интерпретация изучаемой литературы. Это особенно проявляется, когда конспект 

составлен без глубокой проработки материала. 

Противоположностью конспекту в виде цитат является конспект в виде реферата. В 

нем студент излагает работу изучаемого автора собственными словами в виде краткого 

текста (реферата). Это, пожалуй, наиболее сложный и, в то же время, наиболее 

эффективный вид конспектирования, так как приучает студента к умению самостоятельно 

облекать мысли в различную словесную форму. 

Но при составлении подобного конспекта есть риск исказить, неверно 

интерпретировать или даже просто неточно выразить положения конспектируемой 

работы. 

Поэтому более оптимально использовать так называемый смешанный конспект, в 

котором наиболее важные положения и выводы приводятся в виде цитат, а 

иллюстративный материал излагается реферативно. 

Существуют и иные виды конспектов, к которым целесообразно прибегать, уже 

имея первоначальный опыт конспектирования. Например, конспект в виде плана или 

конспект в виде тезисов. 

Конспект в виде плана ориентирует на выделение основных структурных единиц 

изучаемого текста и отражение их в конспекте в определенной взаимосвязи. К таким 

структурным единицам можно отнести постановку проблемы, цели и задач исследования, 

историографию проблемы (историю рассмотрения данной проблемы в исторической 

литературе), способы решения проблемы, система аргументации и доказательств автора, 

заключение и выводы. Компактность плана позволяет не запутаться в большом объеме 

изучаемой литературы, выделить главное. План наглядно отражает последовательность 

изложения материала в книгах и статьях. Он особенно способствует приобретению такого 

полезного навыка, как деление текста на смысловые абзацы. 

Конспект в виде плана может содержать только пункты, может, помимо пунктов, 

иметь еще и подпункты, которые детализируют содержание конспектируемого текста. 

Если конспект в виде плана позволит студенту ответить по нему на семинаре (а это 

значит, что студент понял и запомнил содержание пунктов плана), то можно им и 

ограничиться. Если такой уверенности нет, то к пунктам плана (всем, или наиболее 

принципиальным) следует приложить выписки из текста в виде цитат или реферативного 

изложения. Так получается план-конспект. 

И план, и план-конспект по определению схематичны, не имеют детального 

пояснения к законспектированным мыслям и выводам. Поэтому пользоваться такими 

видами конспекта целесообразно студентам с очень хорошей памятью. Но так как даже 

самая хорошая память может подвести, то использовать конспектирование только в виде 

плана не вполне целесообразно. Его лучше сочетать с другими видами конспектов. 

Конспект в виде тезисов делает акцент на концептуальной части изучаемой 

литературы, на том, что автор доказывает или опровергает, на его аргументах, а не на 

фактах или иллюстративном материале. При формулировке конспекта в виде тезисов 

студент может отойти от последовательности изложения (на нее обращает внимание 

конспект в виде плана) для того, чтобы более четко отразить в конспекте логику автора, 

изучаемой работы. 



Понятно, что составить конспект в виде тезисов можно первоначально лишь на 

основании глав или параграфов (если речь идет о книге) и лишь потом можно составить 

обобщающие тезисы, которые будут показывать концепцию автора в целом. В этом 

первая трудность такого вида конспектирования. Другая трудность состоит в том, что в 

самих тезисах, как уже отмечалось, обычно не приводятся факты и примеры. Поэтому для 

доказательности тезисов нужно делать отсылки к литературе и отвечать на семинаре по 

конспекту в виде тезисов нелегко, нужно иметь определенный навык. Возможно 

дополнить тезисы цитатами, но это будет означать необходимость дополнения тезисов 

другим видом конспекта. 

г) работа с материалами из Internet 
Материалы из Internet также нуждаются в конспектировании. 

Некоторые преподаватели настаивают, чтобы материалы из Internet были 

законспектированы в обычной семинарской тетради традиционными видами 

конспектирования, естественно, с отсылками на соответствующие электронные адреса. 

При этом распечаток не требуется. Данное требование исходит из того, что при записи в 

тетрадь происходит не просто чтение и осмысление материала, а подключается так 

называемая моторная память, способствующая запоминанию. 

Возможен и другой подход (по усмотрению преподавателя). В обычной 

семинарской тетради составляются конспекты литературы. Но к ней прикладывается 

папка, где в систематизированном виде содержатся распечатки по теме материалов из 

Internet. При этом каждая распечатка, как и семинарская тетрадь, должна быть подписана. 

Но главное – с каждой распечаткой должна быть проделана та же работа, что и при 

обычном конспектировании. 

Текст должен быть внимательно прочитан и осмыслен. Основные мысли автора 

должны быть подчеркнуты (или выделены маркером), то есть должна быть проведена 

работа, которая осуществляется при составлении конспекта в виде цитат, только 

переписывание заменяется выделением необходимых строк. Если содержание распечатки 

требует других видов конспектирования – реферата, плана, тезисов, то они должны быть 

сделаны на отдельных листах, прикрепленных к тексту распечатки. 

Но какой бы вид конспектирования (с поправкой на то, что текст у студента есть в 

виде распечатки) не применялся, на полях распечатки должны быть пометки о том, к 

какому вопросу семинара относится тот или иной абзац, та или иная часть текста, какова 

главная идея данной смысловой части текста и т.п. Другими словами, каждый лист 

распечатки должен содержать как можно больше пометок студента, тех, которые в 

обычной семинарской тетради делаются на полях. Без этого материалы Internet не помогут 

на семинаре, в них невозможно будет найти ответ на вопрос преподавателя, даже если он 

там имеется. 

Любой вид конспекта, составленный в процессе подготовки к семинару, накануне 

семинара нуждается в повторном прочтении, осмыслении и запоминании его основных 

моментов. 

Сообщение – это небольшое публичное выступление на какую-либо тему, 

небольшой доклад. 
Цели написания сообщения: 

• Закрепление, расширение и углубление теоретических знаний  по дисциплине; 
• Развитие практических навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой (навыки анализа  источников); 
• Выяснение степени подготовленности студента к самостоятельным суждениям и 

оценкам идей, концепций, позиций.  
Объем сообщения (без приложений) –  5-10 страниц стандартного компьютерного 

текста в редакторе Microsoft Word, через 1,5 интервала, шрифтом  Times New Roman, 

размером 14 пунктов, нормальной жирности.  



При расчете рекомендуемых объемов исключены  большие таблицы, громоздкие 

рисунки,  список использованных источников,  приложения.  Все иллюстративные 

материалы должны быть вынесены в приложения.  

Сообщение должно включать  в указанной ниже последовательности: 
- Титульный лист,  

- Основную часть, 
- Список использованных источников, 
- Приложения (в случае необходимости). 
 

Использование современных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они должны составляют не 

менее определенного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий 

направлено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся 

творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, 

исследовательские методы, тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 

необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей». 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных технологий обучения 

 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить те разделы,  

в которых используются активные 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

Трудоемкост

ь (час.) 

заочная 



и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

форма  

обучения 

1.  

Методология психолого-

педагогического исследования 
 Лекция-

визуализация 

 Данный вид лекции 

является результатом 

нового использования 

принципа наглядности, 

содержание данного 

принципа меняется под 

влиянием данных 

психолого-

педагогической науки, 

форм и методов 

активного обучения. 

 Лекция-

визуализация учит 

студентов 

преобразовывать 

устную и письменную 

информацию в 

визуальную форму, что 

формирует у них 

профессиональное 

мышление за счет 

систематизации и 

выделения наиболее 

значимых, 

существенных 

элементов содержания 

обучения. 

2 

2.  

Методы исследовательской и 

диагностической работы психолога в 

образовании 

 Лекция-беседа 

 Лекция-беседа, или 

«диалог с аудиторией», 

является наиболее 

распространенной и 

сравнительно простой 

формой активного 

вовлечения студентов в 

учебный процесс. Эта 

лекция предполагает 

непосредственный 

контакт преподавателя 

с аудиторией. 

Преимущество лекции-

беседы состоит в том, 

что она позволяет 

привлекать внимание 

2 



студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

определять содержание 

и темп изложения 

учебного материала с 

учетом особенностей 

студентов. 

3.  

Разработка программы и 

планирование научно-

исследовательской работы.   

 Лекция-дискуссия 

 В отличие от 

лекции-беседы здесь 

преподаватель при 

изложении лекционного 

материала не только 

использует ответы 

студентов на свои 

вопросы, но и организует 

свободный обмен 

мнениями в интервалах 

между логическими 

разделами. 

 Дискуссия – это 

взаимодействие 

преподавателя и 

студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями 

и взглядами по 

исследуемому вопросу. 

 Это оживляет 

учебный процесс, 

активизирует 

познавательную 

деятельность аудитории 

и, что очень важно, 

позволяет преподавателю 

управлять коллективным 

мнением группы, 

использовать его в целях 

убеждения, преодоления 

негативных установок и 

ошибочных мнений 

некоторых студентов. 

Эффект достигается 

только при правильном 

подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, 

целенаправленном 

управлении ею. 

 Выбор вопросов для 

активизации слушателей 

и темы для обсуждения 

осуществляется самим 

преподавателем в 

2 



зависимости от 

конкретных 

дидактических задач, 

которые преподаватель 

ставит перед собой для 

данной аудитории. 

4.  

Анализ результатов психолого-

педагогического исследования. 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе. 

 Метод «круглого 

стола» 

 Эта группа методов 

включает в себя: 

различные виды 

семинаров и дискуссий. 

В основе этого метода 

лежит принцип 

коллективного 

обсуждения проблем, 

изучаемых в системе 

образования. Главная 

цель таких занятий 

состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам 

возможность 

практического 

использования 

теоретических знаний в 

условиях, 

моделирующих форму 

деятельности научных 

работников. 

2 

5.  

Проведение научно-
исследовательской работы.   

Лекция-визуализация 

Данный вид лекции 

является результатом 

нового использования 

принципа наглядности, 

содержание данного 

принципа меняется под 

влиянием данных 

психолого-

педагогической науки, 

форм и методов 

активного обучения. 

Лекция-визуализация 

учит студентов 

преобразовывать 

устную и письменную 

информацию в 

визуальную форму, что 

формирует у них 

профессиональное 

мышление за счет 

2 



систематизации и 

выделения наиболее 

значимых, 

существенных 

элементов содержания 

обучения. 

 

Итого: 10 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Основными  целями  применения  ИКТ  на  занятиях  по дисциплине 

«Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической среде» являются:  

 повышение мотивации к изучению мировой философской мысли;  

 расширение объёма теоретических знаний по дисциплине; 

 совершенствование устной и письменной речи;   

 расширение общего кругозора;   

 формирование культуры мышления; 

 развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  изучению философских 

текстов, применению философских знаний в профессиональной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Педагогическая деятельность в поликультурной 

и полиэтнической среде» используются следующие информационные технологии: 

электронные глоссарии, словари и библиотеки; интерактивная  доска в  комплекте  со  

специальными УМК; программы Power Point для подготовки презентаций и др. С их 

помощью  можно  наглядно изучить новый и закрепить пройденный материал, обеспечить 

интерактивную самостоятельную работу обучающихся. Выбор  методов  и  

образовательных  технологий  для  решения  задач  и достижения  целей  дисциплины  

«Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической среде»  обусловлен 

потребностью обеспечивать требуемое качество обучения и сформировать у студентов  

комплекс общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

формирования всесторонне развитой личности и будущего профессионального 

становления обучающегося. При  организации  самостоятельной работы  занятий 

используются следующие образовательные технологии: подготовка проектов с 

использование  компьютерных технологий.   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 Педагогическая 

деятельность в поликультурной и 

полиэтнической среде 

28а, Кабинет 

иностранных языков; 
 

 

 

 

24а, Лингафонный 

кабинет; 
 

 

 

 

телевизор, DVD, 

видеомагнитофон;  
лингафонные комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); 
аудиомагнитофон;  
 

лингафон на 12 

посадочных мест; 

аудиокассеты (с записью 

интенсивных курсов 

иностранных языков); 



 

10б, Кабинет теории и 

методики преподавания; 
 

 

33 а, Кабинет русского 

языка и литературы; 
 

 

32в, Методический 

кабинет ВО; 
 

 

 

11Ж, Кабинет истории, 

философии и социальных 

наук; 

литер В, Конференц-зал; 
12 Б, Учебная аудитория 

телевизор, DVD, 

видеомагнитофон; 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

(таблицы, карты); 
комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

ноутбук; 
комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды, 

методические материалы, 

компьютер; 
компьютер, 

мультимедийный 

проектор,  
интерактивная доска, 

комплекты тематических 

плакатов, учебно-

методические стенды 

 

13. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 



средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 



помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

14. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП: 

1. Windows 8.1 

2. Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3. Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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