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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы 44.03.01  педагогическое образование (профиль Математика) 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 способность использовать современные 
методы и технологии обучения и диагно-
стики 

Знать: основы психодиагностики и основ-
ные признаки отклонения в развитии детей; по-
нимать документацию специалистов (психоло-
гов, дефектологов, логопедов и т.д.). 

Уметь: 
− составить (совместно с психологом и други-
ми специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности обучающе-
гося; 
− оценивать образовательные результаты: 
формируемые в преподаваемом предмете пред-
метные и метапредметные компетенции; 
− осуществлять (совместно с психологом) мо-
ниторинг личностных характеристик; 
− проводить анализ эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению; 
− организовывать, осуществлять контроль и 
оценку учебных достижений, текущих и итого-
вых результатов освоения основной образова-
тельной программы обучающимися; 
− способами оказания адресной помощи обу-
чающимся. 

Владеть: 
− стандартизированными методами психодиа-
гностики личностных характеристик и возраст-
ных особенностей обучающихся; 
− способами взаимодействия с другими спе-
циалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума; 

инструментарием и методами диагностики 
и оценки показателей уровня и динамики разви-
тия ребенка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-
сти  ОПОП ВПО подготовки студентов по направлению 44.03.01  профиль «Ма-
тематика», направление подготовки «Педагогическое образование».  

 
Дисциплина изучается на 4 курсе. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ),  



72 академических часа 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объем дисциплины для заочной 

формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего**): 10 
в т. числе:  
Лекции 4 
Семинары, практические занятия 6 
Практикумы  
Лабораторные работы  
Внеаудиторная работа (всего**):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-
подавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего**) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 

 
 
 

 
4. Содержание курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы курса и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём

-
к
о
ст
ь

 (ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего Лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Теоретико-
методологические ос-
новы социологии обра-
зования 

 

22 4  18 Устный опрос  

2. Теоретико- 22  2 20 Устный опрос  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём

-
к
о
ст
ь

 (ч
а
са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего Лекции семинары, 

практические 
занятия 

методологические ос-
нования социологиче-
ского исследования 

3. Методы сбора данных 
в социологических ис-
следованиях 

24  4 20 Устный опрос, 
письменная 

работа  
 

4.2 Содержание курса, структурированное по темам (разделам) 
Темы лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
курса 

Содержание  

1 Теоретико-
методологические осно-
вы социологии образо-
вания 

 

 

  Тема лекционных  занятий 
1.1 Социология образова-

ния 
Образование как социальный институт. Образование как социаль-
ный феномен.  

1.2 Инновации в образовании Непрерывное образование и его роль в современном обществе. 
Инновации в образовании. 

 
 

Темы семинарских/практических  занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
курса Содержание  

2 Теоретико-
методологические осно-
вания социологического 
исследования 

 

2.1. Стратегии и виды социо-
логических исследований 
в образовании 

 

Стратегии и виды социологических исследований в образовании. 
Программа социологического исследования 

 

2.2 Методы и процедуры из-
мерения 

 

Методы и процедуры измерения. Выборка и выборочный метод. 
Репрезентативность выборки 

2.3. Анализ социологических 
данных 

Анализ социологических данных. Графические средства представ-
ления и анализа данных. 

3 Методы сбора данных в 
социологических иссле-
дованиях 

 

3.1 Опросные методы Опросные методы. Анкетирование. Интервьюирование. Социоло-
гический опрос. 

3.2. Метод наблюдения Наблюдение как метод научного познания. Анализ наблюдения 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
курса 

Содержание  

3.3 Анализ документов.  Анализ документов. Отчетная документация в образователь-
ном процессе 

3.4 Эксперимент в образова-
нии 
 

Педагогический эксперимент. Этапы эксперимента. Организация 
эксперимента: контрольная и экспериментальная группы. Обработ-
ка результатов педагогического эксперимента.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Основными формами самостоятельной работы по дисциплине являются: 
1) Освоение теоретического материала  
2) Написание рефератов 
3) Выполнение индивидуальных заданий 
Для обеспечения самостоятельной работы используются следующие средства: 
1) Конспекты лекций; 
2) Учебно-методическая литература 
3) Информационные источники сети «Интернет» 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции*  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретико-методологические 
основы социологии образования 

 

ПК-2 Устный опрос  

2.  Теоретико-методологические 
основания социологического иссле-
дования 

ПК-2 Устный опрос  

3.  Методы сбора данных в социологи-
ческих исследованиях 

ПК-2 Устный 
опрос, пись-
менная работа  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Текущий контроль 

Формы контроля: устный индивидуальный опрос, устный фронтальный опрос, проверка 

письменных работ, зачет по результатам выступления на семинарах. 

Темы рефератов: 

 
1. Технология организации социологических исследований в образовании. 
2. Этапы проведения социологического исследования. 
3. Проблемы измерения в социологии.. 
4. История социальных обследований. 
5. Социометрический метод социологического исследования. 



6. Статистические аспекты обоснования выборки. 
7. Социологические аспекты обоснования выборки. 
8. Разработка программы социологического исследования в образовании. 
 

Итоговый контроль 

Формы контроля: зачет 

Вопросы к зачету 

1. Образование как социальный институт.  
2. Образование как социальный феномен.  
3. Непрерывное образование и его роль в современном обществе. 
4.  Инновации в образовании. 
5. Стратегии и виды социологических исследований в образовании. 
6.  Программа социологического исследования 
7. Методы и процедуры измерения.  
8. Выборка и выборочный метод. Репрезентативность выборки 
9. Анализ социологических данных.  
10. Графические средства представления и анализа данных. 
11. Опросные методы. Анкетирование. Интервьюирование. Социологический опрос. 
12. Наблюдение как метод научного познания. Анализ наблюдения 
13. Анализ документов. Отчетная документация в образовательном процессе 
14. Педагогический эксперимент. Этапы эксперимента. Организация эксперимента: контрольная и экспери-

ментальная группы.  
15. Обработка результатов педагогического эксперимента.. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 

Итоговая оценка работы студента по дисциплине выставляется в ходе зачета. Итоговая 
оценка носит комплексный характер и складывается из следующих составляющих: активная 
работа на лекционных занятиях; успешное выполнение заданий промежуточного контроля 
(выполнение индивидуального задания, подготовка реферата); собеседование на зачете, отра-
жающее  уровень теоретических знаний и практических умений студента.  

Студенты, успешно выполнившие задания промежуточного контроля, и получившие вы-
сокие положительные отметки за индивидуальную письменную работу («отлично» и «хоро-
шо»), освобождаются от собеседования на зачете.  

Примерные вопросы и задания, критерии оценки сформированности компетенций на за-
чете представлены в п. 6 настоящей рабочей программы. 

В результате анализа аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента 
преподаватель принимает решение о выставлении заета. При этом принимаются во внимание 
следующие критерии и показатели: 

Лекционные занятия 

1. Посещаемость 
2. Наличие и содержание конспектов лекций 
3. Активность, внимательность 
4. Культура поведения 

Выполнение индивидуальных заданий  



1. Своевременное выполнение работы  
2. Оформление работы 
3. Качество ответов на вопросы (отсутствие ошибок в рассуждении, оригинальность) 

 
Рефераты и доклады 

1. Своевременное выполнение работы (в соответствии с установленным графиком) 
2. Оформление работы 
3. Качество решения задач (отсутствие ошибок в решении, оригинальность) 
4. Логика изложения 
5. Грамотная речь во время доклада 

 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное 
пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 216 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004199-5 – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222188 
2. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. 
Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394159 
3. Методы исследований в социальной работе: учебное пособие/НовиковаС.С., 
СоловьевА.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517457 
 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. – М., 2000 
2. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социоло-
гию. – М., 2002. 
3.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины    

1. Базовые федеральные образовательные порталы. 
<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.  

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>.  
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>.  
4. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
5. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>.  
6. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>.  
7. <www.yahoo.com/>. Поисковая система «Yahoo».  



8. <www.yandex.ru/>. Поисковая система «Яндекс».  
9. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Журавлева, О.Н. Учимся писать реферат по истории: Методические реко-
мендации [Текст] /   О.Н. Журавлева. – СПб.: СМИО Пресс, 2001. – 32 с. – текст 
размещен на интернет-портале: http://n355317.narod.ru/lib/referat.html  

Реферирование (от лат. referre - докладывать, сообщать) широко применя-
ется при организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся 
(в ходе подготовки к семинарам, конференциям, лекциям, предметным олимпи-
адам и др.), а также при проведении итоговой аттестации выпускников. Учени-
ческий реферат - это творческая работа учащегося, в которой на основании крат-
кого письменного изложения и оценки различных источников проводится само-
стоятельное исследование определенной темы, проблемы. Каждый волен писать 
реферат в той последовательности, которая представляется ему наиболее удоб-
ной. Тем не менее рациональная организация реферирования предполагает не-
сколько этапов работы учащегося. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Выбор темы реферата и ее формулировка 
Работа над рефератом начинается с выбора темы. Основанием выбора яв-

ляется прежде всего интерес автора к той или иной проблеме, постановка вопро-
са. О. Бальзак остроумно заметил, что ключом ко всякой научной деятельности 
является вопросительный знак. Вопросу "почему?" человечество обязано боль-
шинством открытий. От правильно сформулированной темы во многом зависит 
успех всей работы. Учесть не только личные интересы, но и реальный уровень 
подготовленности учащегося к выполнению самостоятельного задания поможет 
консультация педагога. При выборе темы следует обязательно учитывать значи-
мость, актуальность проблемы и наличие круга источников. Например, олим-
пиадную работу нецелесообразно писать по общеизвестному вопросу, полно и 
подробно изученному. Желательно, чтобы проблема содержала элементы новиз-
ны, ориентировала на поисковое творчество, углубленное изучение рассматри-
ваемого вопроса. Поэтому лучше попытаться найти тему, которая исследована 
недостаточно или не рассматривалась под таким углом зрения, хотя литература, 
различные виды первоисточников (письменных, вещественных, устных, изобра-
зительных и др.) имеются. Формулировка темы должна ориентировать на мак-
симально самостоятельное исследование по достаточно узкому вопросу. Из за-
головка должно быть ясно, что является конкретным предметом исследования, 
хронологические рамки изучаемого исторического периода, круг рассматривае-
мых проблем. Например, недостаточно назвать рефераты "Благотворитель-
ность", "Рыцарь несвободы...", а следует уточнить; "Благотворительность в 
Санкт-Петербурге конца Х1Х - начала ХХ вв.", ""Рыцарь несвободы..." (К. П. 
Победоносцев: человек, ученый, государственный деятель)". Безусловно, перво-
начально сформулированная тема может уточняться, корректироваться в ходе 
сбора материала. 

Отбор источников и литературы 
Процесс выявления литературы по теме - фундамент для написания рефе-

рата. Это не механический, а сложный, творческий процесс. Учащиеся подби-



рают литературу и источники под руководством педагога. При подготовке 
олимпиадной работы, конечно, недостаточно опираться на две-три книги. Кроме 
того, следует руководствоваться качественной стороной используемых источни-
ков, а не гнаться за большим их количеством. Перед обилием книг, разнообрази-
ем их видов и жанров (научная, научно-популярная, справочная, мемуарная, до-
кументальная, публицистическая, художественная литература) ученику важно 
не растеряться и выработать свой определенный стиль и порядок в работе. Под-
считано, что за 60 лет своей сознательной жизни человек в состоянии прочитать 
не более 5 - 6 тысяч книг, просмотреть же он может сотни тысяч. Поэтому по-
лезно научиться бегло просматривать книги, чтобы установить, какие из них 
требуют вдумчивого и глубокого изучения. Можно рекомендовать учащемуся 
начинать изучать проблему с общих работ, чтобы получить представление об 
основных вопросах избранной темы. Сперва изучаются работы, вышедшие в по-
следние годы: в них дается обзор источников по проблеме, имеется библиогра-
фия. Затем просматриваются материалы, вышедшие в более раннее время. Уча-
щемуся необходимо обратиться к справочно-библиографическим каталогам, 
картотекам в читальных залах и библиотеках. В случае затруднений полезно 
проконсультироваться с библиографом. Каталоги бывают, как правило, двух ви-
дов: алфавитный и систематический. Можно использовать и сведения предмет-
ного каталога. При поиске определенной книги целесообразно пользоваться ин-
формацией алфавитного каталога, в котором карточки расположены в алфавит-
ном порядке по фамилии автора или по заглавию книги. При отборе литературы 
по интересующей проблеме следует обращаться и к систематическому каталогу, 
в котором карточки сгруппированы в логическом порядке по отдельным отрас-
лям знаний. При написании работы по истории чаще всего будут использоваться 
такие рубрики: общественные науки; культура, наука, просвещение, спорт; гу-
манитарные науки; справочные издания. Далее рубрики делятся на более мелкие 
разделы (история, философия и пр.). В предметном каталоге рубрики делят ли-
тературу по ее содержанию: по отдельным предметам (направлениям), напри-
мер, образование, партии и др. Каждая отдельная книга имеет свой индекс 
(шифр), который обязательно нужно выписать, чтобы получить затем необходи-
мое издание для работы. Можно также обратиться к материалам библиотечных 
картотек. Такие картотеки, например, содержат информацию о статьях по раз-
личной тематике. Стали доступными и компьютерные универсальные источники 
информации. Компакт-диск может вмещать информацию, равную по объему 
многотомному энциклопедическому изданию. Еще более широкие возможности 
открывает Интернет: источники информации пользователь находит по элек-
тронным адресам. Затем составляется список необходимой (или имеющейся) ли-
тературы или оформляются карточки с обязательным указанием данных об ав-
торе (если есть автор), полном названии, месте и времени издания и количестве 
страниц книги.  

Например: Жуков В.Ю. История России и культурология. Подготовка ре-
ферата и доклада: Пособие для учащихся, студентов и преподавателей. - СП6.: 
НПО "Мир и семья - 95", 1998. - 144 с.  

Статья из сборника описывается следующим образом: Автор (фамилия, за-
тем инициалы). Заглавие статьи// Заглавие сборника: Подзаголовок/Редактор. 



Составитель.- Место издания: Издательство, год. - Страницы.  
Например: Семиряга М. И. Сговор двух диктаторов//История и сталинизм. 

- М.: Политиздат, 1991. - С. 200 - 226. 
Описание статьи из журнала, газеты: Автор. Заглавие статьи //Название 

журнала. - Год выпуска. - № выпуска. - Страницы. Автор. Заглавие ста-
тьи//Название газеты. - Год выхода. - Число, месяц (сокр.), когда выпущен но-
мер. 

Например: 
Грибов В. С. Сопоставительный анализ источников // Преподавание истории в 
школе. - 1993. - № 6. - С. 44 - 45.  

Заворотный С., Новиков А. Пакт // Комсомольская правда.- 1990. - 23 янв. 
 
Название книги или статьи заключается в кавычки, если оно является цитатой.  

Например:  
Клещук С. "Да не оскудеет рука дающего..."//Ленинградская панорама. - 1990. № 
8. - С. 34 - 35.(Разделительные тире можно не ставить.) 

Карточки хранятся в наиболее удобном для владельца порядке - алфавит-
ном, хронологическом, тематическом. 

Составление плана 
Предварительный обзор литературы по проблеме дает общее представле-

ние относительно объема предстоящей работы в целом. После решения, какие 
вопросы и в какой последовательности необходимо раскрыть в процессе работы, 
составляется (в произвольной форме) рабочий план. В ходе написания реферата 
он уточняется. Планирование играет исключительно важную роль, так как пред-
ставляет собой проектирование будущей деятельности, ее общий замысел. План 
может быть как простым (содержать лишь основные пункты), так и сложным 
(иметь главные и раскрывающие их второстепенные пункты). Основные пункты 
не могут состоять из одного слова, даты, а должны быть представлены в виде за-
вершенной мысли. Эти пункты нумеруются римскими цифрами, а подчиненные 
им - арабскими цифрами или буквами. Подчиненность заголовков можно выде-
лять и с помощью уступов- главные заголовки располагать ближе к левому краю 
страницы, а второстепенные - под ними, с отступом на несколько букв. План 
может составляться на основе хронологического или проблемного подхода к 
рассмотрению того или иного явления, процесса. Возможно и сочетание обоих 
принципов раскрытия темы. На основании плана ведется накопление и целена-
правленный отбор необходимого материала, определяется деление текста на ло-
гические соподчиненные элементы и даются названия частям реферата, состав-
ляется его оглавление (содержание). 

Накопление фактического материала 
Реферат не является простым конспектом нескольких книг, а предполагает 

самостоятельное изложение проблемы, собственные рассуждения учащегося на 
базе содержащихся в литературе сведений. Следует иметь в виду, что научные 
исследования в области гуманитарных наук будут насыщены словесными дока-
зательствами, сравнениями, интерпретациями фактов, поэтому установить объ-
ективность данных ученику поможет анализ позиции автора, учет его мировоз-
зрения. Все конкретно-исторические сведения, фактический материал, состав-



ляющий основу исторического знания, можно получить с помощью историче-
ских источников. Источники принято делить на первичные (первоисточники) и 
вторичные. Привлечение первоисточников является очень ценным. Введение в 
научный оборот неиспользованных ранее материалов, возможно имеющихся в 
музейных фондах, личных (семейных) архивах и т. д., сделают работу ориги-
нальной, самобытной (например: "Ордена и медали России в моем доме", "Се-
мейные реликвии", "Семейные династии"). По сути дела, историческими источ-
никами могут быть самые разнообразные следы деятельности людей: предметы 
материальной культуры, памятники нравов, обычаев, языка  др. Изучение широ-
кого круга разнообразных источников по исследуемому вопросу поможет со-
хранить объективность, избежать использования непроверенных или недосто-
верных фактов, что подчас зависит от исторических условий, в которых трудил-
ся ученый или писатель, от его индивидуального видения проблемы. Если при 
анализе нескольких источников выявляется противоречивая информация, то ло-
гично - изложить разные сведения, признать одни мнения спорными, правоту 
других попытаться аргументировать, обосновать свою позицию. Самым много-
численным видом вторичных источников, то есть тех, которые созданы уже по-
сле изучаемого исторического периода, являются письменные источники (науч-
ная и художественная литература, энциклопедии, словари и т. д.). При их про-
чтении можно использовать пронумерованные или цветные закладки: это помо-
жет легче ориентироваться в тексте. Например, каждому пункту плана будет со-
ответствовать свой номер или цвет закладки. Удобно применять широкие за-
кладки, на которых можно что-либо отмечать в ходе работы. Ни в коем случае 
нельзя делать пометки или вести записи прямо в книге, загибать страницы! По-
лезно составлять хронологические, синхронистические таблицы, схемы. Напи-
сание и значение терминов, фамилии и инициалы исторических деятелей уточ-
няются по справочникам, энциклопедиям. Выписки лучше делать на отдельных 
листках, карточках, удобных для последующей систематизации материала. 
Можно группировать их в любом порядке, раскладывать в папки или конверты, 
подчиняя логике изложения и структуре работы. Наиболее часто на карточках 
помещаются цитаты (от лат. слова citatum< citare - приводить, провозглашать), 
то есть дословно выписанные части авторского текста. Для каждой цитаты 
удобно иметь отдельную карточку. В цитате сохраняются все особенности язы-
ка, орфографии и синтаксиса, пропуски обязательно отмечаются многоточием. 
Все выписки сопровождаются указанием страниц цитируемых (воспроизводи-
мых дословно) отрывков. "Как правило, цитируют основные идеи произведения, 
оценки автора, имеющие важное значение для раскрытия темы. Цитаты воспро-
изводятся точно по тексту, они заключаются в кавычки...". Выделение автором 
реферата определенных слов в цитируемом отрывке обязательно оговаривается. 
После поясняющего текста ставится точка, затем указываются инициалы рефе-
рента, а весь текст дается в круглых скобках. Ссылки на литературу, с которой 
автор реферата сам не работал, не допускаются. В случае вторичного (двойного) 
цитирования необходимо давать ссылку на то издание, откуда взята цитата. При 
этом ссылка (сноска) оформляется таким образом:  

Цит. по: История России в портретах: В 2-х т. Т. 2.- Смоленск: Русич, 
1996. - С. 371. 



Если в реферате используются ранее опубликованные архивные данные, 
дается ссылка на источник сведений, а не на архивы. При изучении печатных 
источников не следует механически копировать целые фразы, абзацы. Еще в ан-
тичные времена люди начали конспектировать. В буквальном смысле "кон-
спект" означает "обзор". Вот что, например, писал о сущности этого метода 
древнеримский философ Луций Сенека (младший) (около 4 г. до н. э.- 65 г. н. э.): 
"Если прочтешь что-либо, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так 
поступаю и я: из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу". Но что 
же именно следует фиксировать? Конспектирование - это краткое, лаконичное 
письменное изложение основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо 
текста. Этот процесс требует активной мыслительной работы. Во всяком мате-
риале содержится информация трех видов: главная, второстепенная и вспомога-
тельная. Главной является информация, имеющая наиболее важное значение для 
раскрытия существа того или иного вопроса, темы. Второстепенная информация 
служит для пояснения, уточнения главной, например, описание деталей быта, 
характеризующих историческую эпоху. К этому типу информации относятся 
разного рода комментарии (объяснительные замечания, толкования). Назначе-
ние вспомогательной информации - помочь читателю лучше понять данный ма-
териал. Это всякого рода напоминания о ранее излагавшемся материале, заго-
ловки, вопросы. Как же следует поступать с информацией каждого из этих ви-
дов? Главную записываем полностью, иногда - дословно (цитируем); вспомога-
тельную, наоборот, опускаем. Основное же содержание конспекта будет состав-
лять переработка в целях сокращения и обобщения второстепенная информация 
и представленная в виде тезисов, аргументов и выводов, изложения основных 
результатов (возможно в схемах, таблицах). 

Письменное изложение результатов работы 
Убедившись в том, что материала для раскрытия темы собрано достаточ-

но, можно уточнить формулировки пунктов плана реферата (они будут соответ-
ствовать заголовкам разделов работы) и приступать к написанию текста. Типич-
ная ошибка при написании реферата - стремление выполнить все "с ходу", пере-
писывая из нескольких книг части текста. Высокой оценки такой реферат, как 
правило, не заслуживает. Не бездумное переписывание отрывков из имеющихся 
исследований, а тщательный отбор и систематизация материала, выражение 
критической, собственной оценки тех или иных сведений и суждений - вот ос-
новной лейтмотив деятельности по переработке собранной информации. Конеч-
но, в окончательный вариант реферата войдет лишь часть всего материала. Це-
лесообразно писать на одной стороне листа, оставляя широкие поля. Это позво-
лит в дальнейшем при редактировании текста вносить дополнения (так называе-
мые маргиналии - пометки на полях, от лат. marginalis -находящийся на краю), 
либо исправлять последовательность написанного, делать вставки с помощью 
ножниц и клея. Независимо от темы реферат предполагает четкую и обоснован-
ную структуру, включающую такие элементы: оглавление, введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы и источников. Возможно 
наличие приложений. Во введении дается краткая характеристика изучаемой те-
мы, обосновывается ее актуальность, личная заинтересованность автора в ее ис-
следовании, отмечается практическая значимость изучения данного вопроса 



(например, материалы могут использоваться на уроках истории, при проведении 
факультативных занятий, во внеклассной работе и т. п.). Здесь же после опреде-
ления цели работы называются конкретные задачи, которые предстоит решить. 
При их формулировании используются, например, глаголы: изучить, выявить, 
описать, установить и т. п. Также дается краткий обзор литературы и важнейших 
источников, на основании которых готовился реферат. Объем введения состав-
ляет примерно десятую часть от общего объема работы. Введение - очень ответ-
ственная часть работы, так как ориентирует на последующее раскрытие темы. 
Это своеобразная визитная карточка всей работы. Тем не менее полный текст 
введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда 
будут точно видны результаты реферирования. В основной части, как правило, 
разделенной на соразмерные друг другу главы и параграфы, необходимо рас-
крыть все пункты составленного ранее плана, связно изложить накопленный и 
проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки 
зрения на нее и собственная позиция автора реферата. Важно добиваться того, 
чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь 
материал был нацелен на решение главных задач. Каждый раздел основной ча-
сти должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться краткими вывода-
ми. В заключении учащийся подводит итоги по всей работе, суммирует выводы, 
содержащие ясные ответы на поставленные вопросы; делает собственные обоб-
щения (иногда с учетом различных точек зрения на рассматриваемую пробле-
му); отмечает, что нового для себя он получил в результате работы над данной 
темой. Заключение по объему не должно превышать введения. Наиболее часты-
ми недостатками ученических работ являются следующие: неумение выделить 
главное, утрата "чувства проблемы" и перенасыщенность работы второстепен-
ным материалом, не имеющим прямого отношения к теме; поверхностность, 
приблизительность суждений или их категоричность; пестрота в изложении; 
бедный или, напротив, "наукообразный" язык. Нельзя допускать неточностей, 
произвольно "домысливать" то, чего не было на самом деле, вырывать, "выхва-
тывать" цитаты из контекста. Встречается в рефератах и "подгонка" фактических 
данных под ключевую идею, и компиляция (работа, составленная путем заим-
ствования и не содержащая собственных обобщений, от лат. compilatio - ограб-
ление; накопление выписок). Следует избегать длинных и многочисленных ци-
тат: позицию автора, чьи сведения используются, можно пересказать своими 
словами, но без искажения ее смысла. 

Оформление реферата 
Реферат должен соответствовать определенным требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению. Первоначальный черновой вариант реферата 
обязательно дорабатывается. Литературной и технической стороне его оформле-
ния нужно уделять самое серьезное внимание. Реферат может быть представлен 
в рукописном, машинописном или компьютерном исполнении. Неграмотно и 
неряшливо написанные рефераты к обсуждению не допускаются и не рассмат-
риваются! Объем реферата - примерно 20 - 25 печатных машинописных страниц 
через два межстрочных интервала или полуторный интервал на компьютере 
(размер шрифта- 14). На стандартной странице размещается 28-30 строк, вклю-
чая подстрочные примечания (сноски). Сокращения в тексте не разрешаются. 



Текст должен быть разделен на логические части- абзацы, которые облегчают 
восприятие текста. Каждый новый абзац композиционно объединяет ряд пред-
ложений, имеющих общую мысль, и начинается с красной строки за счет отсту-
па. Все заголовки располагаются симметрично относительно краев страницы без 
точки в конце. Пишутся они прописными буквами. Каждая новая глава, а также 
введение, заключение, список литературы располагаются на новой странице. 
Страницы нумеруются, начиная со второй, арабскими цифрами (2, 3, 4...). Номер 
проставляется вверху в центре страницы. Текст печатается на одной стороне ли-
ста бумаги формата А4, с полями слева 2,5 - 3 см, сверху и снизу- 2 см, справа - 
до 1 см. Листы скрепляются слева. Обязательно нужно правильно оформлять 
ссылки. В них указываются фамилия и инициалы автора, название книги, ее вы-
ходные данные (место, название издательства, год издания), том, часть, страни-
ца. Если речь идет о статье, то сообщается еще название журнала (сборника), год 
и номер издания. При ссылке на используемый, но не воспроизводимый дослов-
но текст пишется слово "См.", после чего ставится двоеточие и приводятся дан-
ные об источнике. При многократных ссылках на одни и те же работы или ис-
точники их названия полностью не повторяются, а заменяются условными со-
кращениями: "Указ. соч."; если ссылка повторяется на одной и той же странице 
реферата, то ставится: "Там же." или "Там же. - С. 5".Ссылки бывают внутритек-
стовые, т. е. являются неразрывной частью основного текста (например: "В из-
вестной книге... "); подстрочные (сноски), т. е. расположенные внизу страницы 
под чертой с указанием номера или какого-либо значка (1; *). Допускается со-
кращенный вариант ссылки, например: [3, с. 23], где первая цифра- номер ис-
точника в общем списке использованной литературы, вторая - номер страницы. 
Такая ссылка ставится сразу после приведенных в тексте данных, цитат и заим-
ствованных суждений. Затекстовые ссылки вынесены за текст всего реферата 
либо его части (в этом случае следует нумеровать их последовательно 1, 2, 3, ...). 
На титульном листе (обложке реферата) указываются: полное название образо-
вательного учреждения; направление олимпиадного сочинения (для олимпиад-
ной работы); жанр сочинения (реферат) и полная его тема (без кавычек и точки в 
конце); фамилия, имя автора работы; класс (группа); фамилия, имя, отчество 
преподавателя истории; указывается место и год выполнения без слова "год". 
Далее располагается оглавление (содержание) с указанием страниц, с которых 
начинаются перечисленные главы, параграфы. Заголовки соединяются с соот-
ветствующими номерами страниц отточием. Формулировки оглавления должны 
точно повторять заголовки глав и параграфов в тексте, быть краткими и понят-
ными. Наличие оглавления позволяет быстро найти нужный материал, раскры-
вает строение реферата и показывает взаимосвязь его отдельных структурных 
частей.  
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются 
только те источники, с которыми непосредственно работал автор реферата. Спи-
сок составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. 
При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по го-
дам изданий. Можно представить список по двум разделам: сначала называются 
первоисточники, затем - вся остальная литература. Если привлекались отдель-
ные страницы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на 



иностранном языке) перечисляются в конце всего списка. Повысить уровень ра-
боты, более полно раскрыть тему и дополнить текст реферата помогают копии 
документов, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т. д. - то, что составит 
приложение. При этом недопустимо прилагать вырезки из книг, журналов (либо 
делаются их ксерокопии, либо материал переписывается, перерисовывается с 
указанием "ксерокопировано с... ", "перерисовано с..."). Приложение должно 
иметь название или пояснительную подпись. Кроме того, нужно указывать вид 
прилагаемой информации - схема, список, рисунок, таблица и т. д. Сообщается и 
источник, откуда взяты материалы для приложения. Этот источник также вно-
сится в список использованной литературы. Приложения могут располагаться в 
тексте основной части реферата или в конце всей работы. Каждое приложение 
начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него можно было сослаться в 
тексте с использованием круглых скобок, например: (см. приложение 3). Стра-
ницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но 
в общий объем реферата не включаются. Язык реферата должен быть простым, 
понятным. Стиль письменной научной речи - безличное предложение типа 
"Считается... ", "Рекомендуется... ", использование личного местоимения 1 лица 
мн. числа: "Мы считаем...". Научной терминологией следует пользоваться там, 
где это необходимо. Значение малоизвестных терминов обязательно поясняется 
(в скобках или сносках). Вполне допустимы косвенные заявления авторской по-
зиции: "Как представляется...", "Думается, что...", "На наш взгляд...", но без ам-
бициозности: "Я решил раскрыть тайну...", "Я убежден, что...". В качестве язы-
ковых средств связи в тексте широко используются такие слова и словосочета-
ния: прежде всего..., следовательно..., тем не менее..., остановимся на, во-первых 
и т. п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяют судить об 
общей культуре автора, поэтому на редактирование текста не следует жалеть 
времени.  

Устное выступление с защитой реферата 
Искусство говорить, умение держаться и владеть собой всегда достигались 

большим трудом и старанием. Как часто мы слышим: "Знаю, а не могу сказать", 
"Не хватает слов". Родиной ораторского искусства не случайно стала Древняя 
Греция. Здесь по законам Солона каждый сам себя должен был защищать в суде, 
а для этого надо было уметь говорить. Конечно, не сразу можно научиться гово-
рить интересно и грамотно, но стремиться к этому надо обязательно. При прове-
дении итоговой аттестации выпускников за курс основной или средней (полной) 
школы, а также в олимпиадном соревновании по истории предполагается устная 
защита реферата.  

Защита реферата проходит по определенной процедуре:  
 
1. Устное изложение автором основного замысла, важнейших положений 

выполненной работы, полученных результатов.  
2. Ответы на вопросы членов комиссии, жюри по обсуждаемой проблеме.  
3. Оценка членами комиссии, жюри данной работы. 
 
К устной защите реферата нужно добросовестно подготовиться. Целесо-

образно заранее составить письменные тезисы сообщения (кратко сформулиро-



ванные основные положения). Полезно накануне "проговорить" вслух свой до-
клад, засекая время. В ходе же самого выступления не следует читать по бумаге, 
иначе теряется контакт со слушателями, может сложиться впечатление, что вы-
ступающий не уверен в себе, в своих знаниях. Чем лучше оратор знает материал, 
тем увереннее и спокойнее он держится, не теряет контроля над собой. Необхо-
димо до предела насытить полезной и интересной информацией свое краткое 
выступление (5 - 8 минут), не повторять азбучных истин, отбросить все лишнее 
и логично, убедительно изложить цель проделанной работы, основные положе-
ния ее содержания, сообщить мнения ученых и собственные выводы по исследу-
емой проблеме. Еще Цицерон ввел в употребление следующую словесную ком-
позицию: вступление, изложение существа дела, план разбора вопроса, доказа-
тельства (главная часть), краткое повторение или резюме сказанного. Защищая 
ту или иную точку зрения, он тщательно отрабатывал систему аргументов с по-
мощью фактов. Можно иллюстрировать свое сообщение таблицами, картами, 
рисунками и т. п. Отвечать на вопросы нужно спокойно, обоснованно. Дискус-
сия помогает расширить кругозор, прояснить позиции сторон по обсуждаемой 
проблеме.  

Следует избегать часто встречающихся ошибок:  
 

· злоупотребление иностранными словами, незнакомыми терминами и понятия-
ми, а также большое количество фактов, цитат; 

· наличие слов-паразитов: "так сказать", "ну", "вот", "как бы" и др.; 
· преувеличенно эмоциональная, громкая или, напротив, скованная и невнят-

ная речь; 
· частое употребление союзов. М. В. Ломоносов заметил, что "союзы подоб-

ны гвоздям и клею, чем их меньше, тем лучше";  
· искажение слова, его смысла или неверное ударение. 
 
Основаниями для оценки могут служить: 
 
- актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной те-

мы;  
- проявление учащимся творческого подхода при решении поставленных задач;  
- способность кратко и грамотно изложить суть работы, вести дискуссию по 
проблеме, аргументировать выводы и суждения; 

- уровень общеисторической подготовки, проявленный во время ответов 
учащегося на устные вопросы членов комиссии, жюри (при подведении итогов 
олимпиады также учитываются оценки письменных тестовых, познавательно-
логических заданий);  

-  культура оформления представленных материалов.  
 

Несомненно, умения анализировать источники гуманитарного знания, 
навыки поиска, отработки и оформления необходимой информации, способ-
ность обосновывать собственную позицию помогут учащимся расширить куль-
турный кругозор и пригодятся в их дальнейшей самостоятельной жизни. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и отдельных семинаров. 
2. Консультация, проверка проблемных вопросов по курсу посредством электронной почты. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1) Опережающая самостоятельная работа; 2) Разбор конкретных  ситуа-
ций; 3) Проблемное обучение 

 
12.2 Занятия, проводимые в интерактивных формах 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 
в интерактивных формах по 

видам занятий (час.) 

Формы работы 

Лекц. Практич. Лабор. 
I. Теоретико-

методологические основы 
социологии образования 
 

2   Дискуссия 

 ИТОГО по дисциплине: 2    
 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

Форма 
Использования 

 Аудитории № 7   
 
 
   

1 Видеопроектор, ноут-
бук, ЖК телевизор, 
экран, интерактивная 
доска 

1 Демонстрация материалов лекций, се-
минарских, практических занятий, 
учебных и научных видеоматериалов 

 Аудитория №    
2 Видеокомплекс (DVD 

проигрыватель, теле-
визор) 

1 Демонстрация материалов лекций, се-
минарских, практических занятий, 
учебных и научных видеофильмов 



12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-
зического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обуче-
ния указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 

 


