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1. Наименование дисциплины (модуля) 

 

Современные  проблемы науки и образования 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные проблемы науки и  

образования» является углубление теоретической подготовки магистров, знаний об 

основных проблемах филологии как науки, имеющей двухкомпонентный состав 

(языкознание и литературоведение); изучение системного взаимодействия основных 

языковедческих и литературоведческих категорий и понятий, на базе которых 

функционирует формирующийся объект филологии; расширение филологической 

эрудиции магистрантов, а также подготовка к изучению других предметов 

лингвистического цикла; формирование общекультурного, универсального 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессионального 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

 

Для достижения цели ставятся задачи:  

 сформировать систему знаний о научном познании и его специфических 

признаках, о строении и динамике научного знания; о современных проблемах науки и 

образования; о новой образовательной парадигме и современной стратегии обновления и 

развития образования; 

 изучить общемировые и российские тенденции развития современной  

филологической науки и образования; 

 сформировать умение анализировать и критически оценивать состояние  

современной теории и практики обучения в школе и вузе, предлагаемых инноваций,  

программ, научной, методической и учебной литературы; 

 обеспечить осмысление обучающимися значения образования в развитии  

общества знаний и жизни человека, понимание его целей, содержания, роли педагога в  

национальной системе образования и обществе; 

 сформировать способность к анализу тенденций развития образования в России и  

мире, к оценке практики его реформирования на современном этапе. 

           

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть в составе общенаучного цикла Б1.Б.01. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.0.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Современные  проблемы науки и образования» относится к обязательной части, 

формирует у обучающихся системные знания  и опирается на знания, полученные в вузе на уровне 

бакалавриата.  

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

предшествующее: 

Изучение дисциплины «Современные  проблемы науки и образования» необходимо для успешного 

освоения дисциплин «Педагогика высшей школы», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Актуальные проблемы поликультурного и многоязычного образования», «Государственный 

экзамен», «Магистерская диссертация» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Современные  проблемы науки и образования» 

направлен на формирование следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО,  ОПОП 
Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

УК.М-1.1 анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи  между 

ними 

УК.М-1.2 определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению 

УК.М-1.3 критически оценивает надежность 

источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 

УК.М-1.4 разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

УК.М-1.5 строит сценарии реализации стратегии, 

определяя возможные риски и предлагая пути их 

устранения. 

ОПК-1 Способен проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные программы  и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК.М-1.1 Анализирует и использует  

нормативные правовые документы, 

регламентирующие  требования к 

профессиональной деятельности 

ОПК.М-1.2 Применяет методы и технологии 

личностного развития, разрабатывает программы 

мониторинга и оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК.М-1.3 Осуществляет профессиональное 

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК.М-5.1 Анализирует результаты 

исследований качества образования, в том числе 

международные; применяет различные методы и 

технологии педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге оценки качества 

результатов и содержания образовательного 

процесса 

ОПК.М-5.2 Самостоятельно разрабатывает 

методологические основы организации и 

проведения мониторинговых исследований, 

технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи в образовании 

ОПК.М-5.3 Осуществляет мониторинг 

результатов обучения с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

разрабатывает программы целенаправленной 
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деятельности по преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся 

 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических 

часа. 

Объѐм дисциплины          Всего часов обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем         (по 

видам учебных занятий) 

18 

Аудиторная работа: 18 

в том числе: 

 практические занятия               8 

Внеаудиторная работа:  

консультация перед экзаменом  

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся  114 

Контроль за самостоятельной работой 12 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

1 семестр – зачет, экзамен 

  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для заочной формы обучения 

п/п Кур

с/Се

м. 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудое

мкость 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
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(в 

часах) 

   всего Аудиторные уч. 

занятия 

 

СР 

Планир

уемые 

результ

аты  

обучен

ия 

Формы 

текущего  

контрол

я 

лек Пр Лаб 

 1/2 Раздел 1 Общие закономерности 

развития научного знания. 

Современные проблемы науки  

       

1.   Место науки как социального 

института в структуре 

общественного бытия. Наука в 

системе мировоззренческого знания. 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

2. 1  Феномен науки  и законы  ее 

развития. 

 

6 2   6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

3. 2  Смена научных парадигм  –  закон 

развития науки.   Современная 

классификация наук. 

 

4 2   2 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

4.   Классификация научного знания. 

Становление первых форм 

теоретической науки в античности 

и средневековье. 

6  2  4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

 

5.   Концепция исторической 

динамики научного познания 

(циклы развития науки) Т. Куна. 

Понятие парадигмы в работе Т. 

Куна «Структура научных 

революций». Соотношение науки, 

политики, морали, философии, 

искусства и религии в развитии 

современного общества. 

4  2  4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

 

6.   Методология научного познания. 

Структура, формы и методы 

эмпирического и теоретического 

познания. 

4 2   2 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

7.   Методология как учение о формах 

и методах, способах изучения 

объекта исследования. 

Характеристика конкретно-

научных, общенаучных и 

всеобщих методов познания. 

2    4   

8.   Основные принципы, категории и 

законы диалектического метода 

познания. Структура, формы и 

методы эмпирического и 

теоретического познания. 

4  2  2   

9.   Антропологические и ценностные 

предпосылки и основания 

научного познания. Специфика 

естественнонаучного и 

гуманитарного познания. 

2    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

10.   Филологическая наука и ее место  

в структуре гуманитарных наук. 

Языки, литература и культура 

народов Карачаево-Черкесской 

Республики  

10 2 2  6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 
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11.   Место педагогики в системе 

антропологических наук. 

Педагогика как антропологическая 

наука, ее философские, 

антропологические и 

психологические основания и 

функции. Проблемы 

дифференциации и интеграции 

педагогических знаний 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

12.   Раздел II. Основные проблемы 

развития науки и образования 

на современном этапе 

       

13. 3  Современная образовательная  

ситуация как отражение  смены 

образовательной парадигмы. 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Тест 

14.   Новые концептуальные идеи и 

направления развития 

педагогической науки. Проблема 

объекта и предмета 

педагогической науки.  

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Блиц-

опрос 

15. 4  Полипарадигмальность как 

парадигма современной науки и 

образования. 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

16. 5  Традиции и инновации в 

современном образовании. 

 

4    4 УК-1.  

ОПК-2 

ПК-1 

Блиц-

опрос 

17.   Культура и образование: 

взаимосвязь и соотношение 

понятий и процессов. 

Компетентностный подход в 

образовании: сущность и 

разработка в педагогической 

теории. 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

18.   Ценностные аспекты науки и 

образования. Наука и образование 

как ценность. Понятия «ценность 

образования» и «образованность», 

«образовательные результаты». 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

 

19.   Социокультурные основы 

образования. Историко-

социологические и 

культурологические основания 

образования. Типы социальных 

отношений и их влияние на 

развитие образования. 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

20.   Закономерности 

функционирования общества и 

место образования в нем. 

Уточнение содержания понятий 

«общество», «социальная роль», 

«культура», «социализация» в 

контексте современной парадигмы 

образования. 

4    6 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

21.   Современная образовательная 

стратегия. Интеграция 

отечественной системы 

образования с мировым 

образовательным пространством. 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

22.   Мониторинг в образовании как 

научная и практическая проблема. 

Международная система оценки 

качества образования. 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 
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5.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, 

главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и 

объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

23.   Новый Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» как 

нормативная основа 

реформирования отечественного 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

24.   Образовательные инновации, 

проекты, критерии оценки их 

эффективности. Позитивная роль и 

значение использования новых 

Интернет- и информационных 

технологий в образовании. 

4    4 УК-1.  

ОПК-1 

ОПК-5 

Устный 

опрос 

25.   Формальное и практическое 

образование: соотношение и пути 

совершенствования. 

Образовательная инноватика: 

проблемы и перспективные 

направления. 

4    6 УК-1.  

ОПК-2 

ПК-1 

Устный 

опрос 

26. 6  Реформа российской системы 

образования в свете формирования 

общеевропейского 

образовательного пространства. 

 

6  2 
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УК-1.  

ОПК-2 

ПК-1 

Устный 

опрос 

27.   Контроль                                  12        
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информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 



 
11 

 

 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Знать: 

 - современные 

парадигмы в 

предметной 

области науки; 

- современные 

ориентиры 

развития 

образования; 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

Не знает  

- современные 

парадигмы в 

предметной 

области науки; 

- современные 

ориентиры 

развития 

образования; 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

Знает  слабо 
- современные 

парадигмы в 

предметной 

области науки; 

- современные 

ориентиры 

развития 

образования; 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

Знает в целом  
- современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- современные 

ориентиры развития 

образования; 

- теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

Знает твердо 

 - современные 

парадигмы в 

предметной области 

науки; 

- современные 

ориентиры развития 

образования; 

- теоретические основы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

Уметь:  

- анализировать 

тенденции 

современной 

науки, определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

- использовать 

экспериментальны

е и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

Не умеет  

- анализировать 

тенденции 

современной 

науки, определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

- использовать 

экспериментальны

е и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

Умеет слабо  
- анализировать 

тенденции 

современной 

науки, определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

- использовать 

экспериментальны

е и теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки 

и наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

Умеет свободно  
- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательному 

процессу; 

Умеет уверенно  

- анализировать 

тенденции современной 

науки, определять 

перспективные 

направления научных 

исследований; 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптировать 

современные 

достижения науки и 

наукоемких технологий 

к образовательному 

процессу; 

Владеть:  

 - современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

- навыками 

совершенствовани

я и развития своего 

Не владеет 

- современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

- навыками 

совершенствовани

Владеет слабо  
- современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

- навыками 

совершенствовани

Владеет в целом 
- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

- навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала. 

Владеет твердо 

- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации; 

- навыками 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала. 
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научного 

потенциала. 

я и развития 

своего научного 

потенциала. 

я и развития 

своего научного 

потенциала. 

 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

 

7.2.1. Критерии и правила использования фонда оценочных средств при 

освоении дисциплины  

 

7.2.1.1. Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«Современные  проблемы науки и образования»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 

 4 балла - знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 
 

7.2.1.2. Критерии оценивания тестов (максимальный балл – 100, за правильный 

ответ дается 5 баллов): 

«2» - 60% и менее, «3» - 61-80%, «4» - 81-90%, «5» - 91-100% 

 

7.2.1.3.Критерии оценки контрольной работы по дисциплине  «Современные  

проблемы науки и образования»: 

 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа. 

 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
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процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 

списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение ответа.  

 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 
 

7.2.1.4. Методические рекомендации по проведению дискуссии 

1. Тема должна быть актуальной для данного возраста участников, проблемной, стимулирующей обмен 

мнениями. 

2. Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (от 3 до 6), но 

формулировка должна быть четкой, а по содержанию вызывать интерес участников. 

3. Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к обсуждению (подготовка 

объявлений, пригласительных билетов и т. д.). До сведения участников заранее доводятся тема, вопросы и 

рекомендуемая литература. 

4. Желательно специальное оформление помещения, где будет проходить дискуссия. В этих целях 

можно использовать плакаты, стенды с соответствующими материалами или различные иллюстрации 

(плакаты, фотографии), отражающие тему диспута. 

5. Особое внимание уделить выбору ведущего, умеющего зажечь аудиторию, от мастерства которого во 

многом зависит весь ход дискуссии. Как правило, это должен быть уважаемый человек в данном 

подростковом коллективе, обладающий коммуникативными качествами, эрудицией и грамотной речью. 

6. Продуманность этапов дискуссии, утвержденный регламент, умение организаторов предугадать ход 

дискуссии и поведение участников. 

7. Временные рамки дискуссии. Наиболее эффективное время проведения — не более 1 ч. Если даже за 

отведенное время не будет окончательно разрешена главная проблема дискуссии, ее все равно необходимо 

умело и грамотно закончить или временно приостановить. При этом у участников резко возрастает 

мотивация продолжения дискуссии, которую можно провести уже в другое время. 

 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)        ПК-1 

 

 

1. Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система знания, 

наука как деятельность. Общие закономерности развития науки.  

2. Критерии научности знания. Современная классификация наук и ее  

отражение в образовании. 

3. Педагогика как наука. Связь педагогики с другими науками. Объект и предмет  

педагогики. Категориальный аппарат педагогики. Основные понятия педагогики 

– образование, воспитание, обучение – в контексте различных культурно-

исторических моделей общественного развития.  

4. Междисциплинарный контекст понятия «образование». 

5. Методология педагогики. Методологические принципы (подходы) педагогики  

(системный, личностный, деятельностный, полисубъектный, 

культурологический, этнопедагогический, антропологический) как основания 

для вычленения ее действительных проблем и определения стратегии и основных 

способов их разрешения.  

6. Философские проблемы образования. Методологическое самоопределение 

педагога-исследователя. 
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7. Ценностные ориентации исследователя. Идеалы и нормы научной деятельности 

как факторы становления научной позиции, как условие ответственности 

ученого.  

8. Этика исследователя. Методологическая культура педагога как одна из 

составляющих профессиональной компетентности современного педагога. 

Профессиональная компетентность как интегративная характеристика, 

объединяющая такие понятия как «профессионализм», «квалификация», 

«профессиональные способности» и др. 

9. Профессиональная компетентность как совокупность знаний и умений, 

определяющих результативность труда: объем навыков выполнения задачи; 

комбинация личностных качеств и свойств; комплекс знаний и профессионально 

значимых личностных качеств; вектор профессионализации: единство 

теоретической и практической готовности к труду; способность осуществлять 

сложные культуросообразные виды действий и др. 

10.  Роль и место курса «Современные проблемы науки и образования» в 

формировании методологической культуры педагога-исследователя.  

11. Неравномерный характер развития науки: этап «нормальной науки» и этап  

научной революции.  

12. Этап научной революции как период коренной ломки,  

трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и 

достижений, видоизменения всех главных стратегий научного исследования и 

замещения их новыми стратегиями.  

13. Модели развития науки: история науки как поступательный, кумулятивный,  

прогрессивный процесс (Э. Мах, П. Дюгем); история науки через научные 

революции (Т. Кун); история науки как совокупность частных ситуаций (И. 

Лакатос).  

14. Концепция перманентной революции К. Поппера (принцип 

фальсифицируемости). 

15. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса, или 

«усовершенствованный фальсификационизм».  

16. Концепция исторической динамики науки Т. Куна. Понятие парадигмы. Циклы  

развития науки (по Куну).  

17. Стадии развития науки: а) допарадигмальная; б) формирование  

парадигмы; в) «нормальная наука»; г) кризис и научная революция.  

18. Естественные, социальные и гуманитарные науки.  

19. Филологические науки, их место в структуре гуманитарных наук. 

20. Развитие филологической науки Северокавказском регионе, языки, литература и 

культура народов Карачаево-Черкесии. 

21. Этапы развития науки об образовании.  

22. Полипарадигмальность как парадигма современной науки и современного  

образования. Научные традиции и научные революции. Формирование 

информационного общества и общества знаний.  

23. Базовые представления и подходы к анализу современной  

информационной среды.  

24. Лженаучные представления и теории. Причины их появления и  

особенности развития в современную эпоху. 

25. Научное знание как потенциал инновационного развития. Условия 

возникновения инноваций. Прорывные инновации как следствие практического 

использования фундаментальных открытий. 

26. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки.  

Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. 

Преемственность научных теорий, преемственность педагогического знания. 
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Проблемы использования идей синергетики по отношению к сфере анализа и 

прогноза социокультурных процессов.  

27. Современная образовательная ситуация как отражение смены образовательной 

парадигмы. 

28. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах  

человека общества и государства. Социокультурная природа образования. 

29. Образование как педагогический феномен. Информационные и ценностные 

смыслы образования.  

30. Образование как становление культуросообразной личности. 

Современная образовательная ситуация как отражение смены педагогической  

парадигмы: от когнитивной – к гуманистической, от понимания сущности 

образования как передачи знаний, умений и навыков – к пониманию образования 

как становления опыта саморазвития, самосозидания и духовности личности. 

31. Разнообразие вариантов проявления современного педагогического процесса.  

32. Полипарадигмальность как парадигма современной науки и образования.  

33. Гуманизм как ведущая идея, определяющая тенденции развития современного  

образования. Философские основы гуманистической парадигмы.  

34. Гуманизация как одна из основополагающих тенденций современного 

образования.  

35. Требования к организации образовательного процесса с позиций гуманизации 

образования.  

36. Субъектность как ведущая характеристика гуманистической направленности 

образования.  

37. Гуманитаризация как одна из основополагающих тенденций современного  

образования.  

38. Особенности организации образовательного процесса с позиций 

гуманитаризации образования.  

39. Основные направления гуманитаризации образования: усиление роли 

человековедческой подготовки в рамках любого учебного предмета;  

усиление философского контекста предметной подготовки; усиление 

психологической подготовки; опора в образовании на сотрудничество, 

диалоговые формы общения; последовательная ориентация образовательного 

процесса на обогащение познавательных возможностей обучающихся опытом 

исследовательской деятельности. 

40. Традиции и инновации в современном образовании. Инновационность как 

способ и механизм существования и развития образования. 

41. Соотношение понятий «новшество», «инновация», «инновационный процесс». 

Инновация как целенаправленное изменение, связанное с созданием, 

распространением и использованием новых относительно стабильных элементов, 

называемых новшествами.  

42. Соотношение традиции и инновации. Три возможных вида новшеств, 

обусловливающих инновации в образовании (по Э. Брансуику).  

43. Обстоятельства, обусловливающие грамотное использование в образовательном 

процессе нововведений (по Е.Н. Селиверстовой). 

44. Содержание образования как показатель основных тенденций в развитии  

образования: историко-педагогический экскурс.  

45. Современная концепция содержания образования как отражение 

культурологического подхода к пониманию сущности образования. 

46. Реформа российской системы образования в свете формирования  

общеевропейского образовательного пространства. 

47. Состояние и тенденции развития образования на современном этапе.  

Интеграционные процессы в современном образовании.  

48. Реформирование европейского образования в свете процессов глобализации. 
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49. Сущность Болонского процесса. Ключевые положения Болонской декларации. 

История интеграции российской высшей школы в Болонский процесс.  

50. Современная стратегия обновления и развития образования. Приоритетные  

направления государственной политики в сфере модернизации российского 

образования: формирование современной системы непрерывного 

профессионального образования; повышение качества профессионального 

образования; обеспечение доступности качественного общего образования; 

повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.  

51. Механизмы реализации приоритетных направлений развития системы  

образования. Нормативно-правовое обеспечение реализации приоритетных 

направлений развития системы образования. 

52. Компетентностный подход как способ моделирования результатов образования.  

Компетенция как комплексная характеристика готовности выпускника 

применять знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

53. Образовательная компетенция как совокупность смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 

личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 

54. Дифференциация образовательных компетенций: ключевые (реализуемые на 

метапредметном, общем для всех предметов содержании); общепредметные 

(реализуемые на содержании, интегративном для совокупности предметов, 

образовательной области); предметные (формируемые в рамках отдельных 

предметов).  

55. Интеграция культурологического и компетентностного подходов как  

основополагающая тенденция современного образования. 

56. Фундаментальное ядро содержания общего образования как базовый документ,  

необходимый для создания базисных учебных планов, программ, учебно-

методических материалов и пособий, основным назначением которого в системе 

нормативного сопровождения стандартов, является определение: 1) системы 

базовых национальных ценностей, определяющих самосознание российского 

народа, приоритеты общественного и личностного развития, характер отношения 

человека к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни; 2) 

системы основных понятий, относящихся к областям знаний, представленным в 

средней школе; 3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование 

универсальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям стандарта 

к результатам образования. 

57. Универсальные учебные действия (УУД) как инвариантная основа  

образовательного процесса.  

58. Личностные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

учебные действия; познавательные универсальные учебные действия; чтение, 

работа с текстом; коммуникативные универсальные учебные действия, их  

сущность и возможности формирования и развития в процессе обучения. 

59. Базовая культура личности и ее компоненты. Базовая культура личности как  

достижение ею некоторой гармонии, дающей ей социальную устойчивость и  

продуктивную включенность в общественную жизнь и труд, также личностный,  

психологический комфорт (О.С. Газман).  

60. Основные компоненты базовой культуры личности: аксиологический 

(ценностный); технологический; личностно-творческий. 
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Тестовые задания  

Задание 1.  

Методология – это ...  

1. Учение о методах преподавания какой-либо дисциплины  

2. Учение  о  принципах  построения,  формах  и  способах  научно-познавательной  

деятельности  

3. Учение о методах и средствах организации деятельности  

4. Совокупность методов, применяемых в практической педагогической деятельности  

 

Задание 2.  

Парадигма – это …  

1. Комплекс идей, определяющих тип педагогического мышления в условиях 

конкретного педагогического времени 

2. Методологическая компетентность педагога 

3. Контекст научного знания 

4. Эмпирический опыт 

 

Задание 3.  

Парадигма – это …  

1. Комплекс идей, определяющих тип педагогического мышления в условиях 

конкретного педагогического времени 

2. Методологическая компетентность педагога 

3. контекст научного знания 

4. эмпирический опыт 

 

Задание 4.  

Сущность гуманитарной парадигмы заключается   

1. В алгоритмизации учебного процесса 

2. В использовании информационных технологий 

3. В реализации программно-целевого подхода 

4. В осмыслении феноменологии человека 

 

Задание 5. 

Научный подход – это …  

1. Методологический ориентир, определяющий концепцию и логику исследования 

2. Система знаний 

3. Процесс смыслопоисковой деятельности 

4. цель образования. 

 

Задание 6. 

В какой период времени понятие «парадигма» стало инструментом науковедения?   

1. В 70-х гг. ХХ века 

2. В  начале Х1Х века 

3. В 30-е годы ХХ века 

4. В начале ХХ века 
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Задание 7. 

Единственным методом педагогического исследования из нижеперечисленных является:  

1. Метод проектов  

2. Метод наблюдения 

3. Метод проблемного изложения  

4. Метод поощрения  

 

Задание 8.  

Научный подход – это …  

1. Методологический ориентир, определяющий концепцию и логику исследования 

2. Система знаний; 

3. Процесс смыслопоисковой деятельности 

4. Цель образования 

 

Задание 8.  

Педагогический  эксперимент,  устанавливающий  реальное  состояние  дел  в  процессе  

обучения или воспитания, называется ...  

1. Преобразующим  

2. Лабораторным  

3. Констатирующим  

4. Аналитическим  

 

Задание 9.  

Образ,  аналог  определенного  фрагмента  природной  или  социальной  реальности  

называется ...  

1. Предметом  

2. Моделью  

3. Объектом  

4. Стереотипом   

 

Задание 10.   

В общей классификации научных знаний по группам предметных областей выделяются ...  

1. Эмпирические и теоретические  

2. Дескриптивные и прескриптивные  

3. Математические, естественные, гуманитарные, технические  

4. Фундаментальные, прикладные, разработки 

 

Задание 11.   

Из нижеперечисленных общенаучным методологическим подходом является:  

1. Этнопедагогический подход  

2. Деятельностный подход  

3. Культурологический подход  

4. Системный подход  

5. Компетентностный подход  
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Задание 12.   

В какой области знания впервые был применен мониторинг: 

1. В образовании 

2. В экологии 

3. В почвоведении 

4. В истории 

 

Задание 13.   

Какова главная сфера практического применения мониторинга? 

1. В информационном обслуживании управления 

2. В наблюдении за объектами 

3. В проведении эксперимента 

4. В образовательном учреждении 

 

Задание 14.   

Что такое качество образования? 

1. Соотношение цели и результата в образовании 

2. Степень развитости личности 

3. Качество обучения и воспитания 

4. Интегральная характеристика 

 

Задание 15.   

Что является содержательным ядром образования?   

1. Базовый документ 

2. Образовательные программы 

3.  Образовательные стандарты 

4. Знания, умения, навыки 

 

Задание 16.   

В каком городе состоялся Европейский саммит, на котором был принят Меморандум 

непрерывного образования?   

1. В Лиссабоне 

2. В Болонье 

3. В Берлине 

4. В Англии 

 

Задание 17.   

 Какой идее соответствует принцип деятельностной направленности образования?   

1. Опережающего образования 

2. Демократизации 

3. Гуманизации 

4. Сотрудничества 

 

Задание 18.   

Деятельность обучающихся и обучающих по организации процесса обучения называется 

1. Антропологией 

2. Андрагогикой 

3. Геронтологией 

4. Самообразованием 
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Задание 19. (выберите несколько вариантов ответов)  

Педагогическими инновациями являются изменения в ...  

1.  Методах обучения  

2.  Оборудовании учебных заведений  

3.  Отношениях «учитель-ученик»  

4.  Сроках обучения  

5.  Содержании образования  

 

Задание 20.   

К информационной компетентности педагога не принадлежит:  

1. Компетентность в предмете преподавания  

2. Знание учеников и учебных коллективов  

3. Умение вести самостоятельный поиск информации  

4. Владение техникой программирования и осуществление программного обеспечения  

своего предмета 

 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний магистров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний магистров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 

этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 
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«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 

проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Джуринский  А.Н.  Теория  и  методология  истории  педагогики  и  сравнительной  

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс] – М.: Прометей, 2014. – 

130 c. http://www.iprbookshop.ru/30415 . 

2. Кузнецов И.Н. - Научное исследование: Методика проведения и оформление – М.: 

Дашков и К, 2004.  
3. Сластенин  В.А.  Педагогика:  учебник  для  вузов  по  направлению  050100  

4. "Педагогическое образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под 

ред. В.А. Сластенина .–  11-е изд., стер. –  Москва : Академия, 2012.  –  608  c. 

5. Столяренко  А.М.  Общая  педагогика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  

для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.  – Электрон.  текстовые  данные.  – М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  – 

479 c. – http://www.iprbookshop.ru/8103  

http://www.iprbookshop.ru/30415
http://www.iprbookshop.ru/8103
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6. Хроленко А.Т. Основы современной филологии: учеб. пособие для студ. и 

магистрантов фил. фак. вузов - М.: Флинта : Наука, 2013. – 344 с. 

7. Эмих Н.А. Культурная парадигма современного образования: Философско-

антропологические основания [Электронный  ресурс]  – М.:  Логос,  2012.  – 174 с. 

  

Дополнительная литература  

8. Богомолова,  Л.И.,  Романова,  Л.А.  Самостоятельная  работа  студента  – условие 

успешного  обучения:  Учебное  пособие  – Владимир:  ВлГУ,    2014.  – 200  с.  

9. Богомолова Л.И., Романова Л.А. История педагогики и образования в датах, 

событиях, фактах  и  именах:  Учебное  пособие  для  самостоятельной  работы  

студентов педагогических –  Изд-е 2-е, дополненное. –  Владимир: ВГГУ, 2010. –  

294 с.  

10. Болотнова Н.С. - Филологический анализ текста: учеб.пособие для вузов, доп. МО 

РФ - М.: Флинта : Наука, 2007. – 520 с. 

11. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. – Махачкала: Институт ЯЛИ, 

2007. – 248 с. 

12. Современные проблемы науки и образования: учебно-методическое пособие 

/составитель А. В. Эркенова. Карачаевск: КЧГУ, 2016. – 108 с. - URL: https://  

lib.kchgu.ru (дата обращения: 21.04.2021). - Текст: электронный.  

13. Чикобава Арнольд. Введение в иберийско-кавказское языкознание. – Тбилиси: 

Универсал, 2010. – 343 с. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Работа с текстом лекции: краткое, схематичное, последовательное фиксирование 

основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых 

слов, терминов. Усвоение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников. Выявление проблемного материала, вызывающего трудности.  

Практические занятия Выполнение тренировочных упражнений. Работа с основной и рекомендуемой 

литературой. Работа с текстом. 

Контрольная работа/ 

индивидуальные 

задания 

Работа с основной и справочной литературой, зарубежными источниками, 

терминами, сведениями, требующими запоминания и являющимися 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии по теме, обзор точек зрения  

авторов и формулировка собственного мнения; изложение основных положений. 

Коллоквиум Подготовка к текущей аттестации (по определенному разделу, автору, теме и т.д.) 

Самостоятельная 

работа 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Поиск, 

изучение и систематизация информации по заданной теме, изучение и анализ 

научных источников. Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях контактного типа. Подготовка к текущему контролю, 

к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, основную, дополнительную, справочную литературу и др. 
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10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021 / 2022  

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 

2021г. 

с 30.03.2021 г по 

30.03.2022 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». 

Договор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 

Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина,29 корп.5, ауд. 304. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая.  

Технические средства обучения: мобильное демонстративное оборудование в комплекте: 

экран переносной, проектор. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, 

бессрочная), Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), Kaspersky Endpoint 

Security (Лицензия № 280У2102100934034202061. Срок действия: с 03.03.2021 по 

04.06.2023 г.) 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 

высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 

будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии 

толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 

обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


 
25 

 

 

 
 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 

рабочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими 

принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 

организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 

областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими 

различные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 

обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 

нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 

настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 

материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 

технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 
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программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, 

клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного 

оборудования. 
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