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1.Наименование дисциплины: «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации».

Цель  изучения  дисциплины: является  совершенствование  профессиональной
иноязычной компетентности магистрантов, формирование готовности к коммуникации в
устной  и  письменной  формах  на  иностранном  языке,  а  также  развитие  навыков
самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  посредством   использования
достижений зарубежного опыта в области развития личностного потенциала.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 
Способен к 
формированию
и изменению 
собственных 
жизненно-
образовательн
ых маршрутов 
в 
профессиональ
ных 
сообществах с 
учётом 
приоритетов 
собственной 
деятельности и
национального
развития

УК-1.7 Редактирует, 
составляет и переводит 
различные академические 
тексты в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);

Знать:  основные понятия и категории
профессиональной  терминологии;
специальную  лексику  в  рамках
изучаемых тем,  а также связь единиц
специальной  лексики  с  понятием  и
именуемым  объектом;
лингвистические  особенности
специальной  лексики;  различные
формы  организации   аудиторной
работы и  стратегии самостоятельной
учебно–исследовательской
деятельности  по  составлению
глоссариев по изучаемым темам.

Уметь:  осуществлять  аннотирование,
реферирование,  перевод  и
комментирование  аутентичных
материалов  по  современным методам
обучения  в  области  психолого-
педагогического  образования;
редактировать,  составлять  и
переводить  различные  академические
тексты,  тезисы  докладов,  аннотации,
статьи на иностранном языке.

Владеть:  навыками  аннотирования  и
комментирования,  перевода,
реферирования  и  составления
аутентичных  материалов  в  рамках
изучаемых тем.

УК-1.8  Представляет Знать:  особенности  использования



результаты  академической  и
профессиональной
деятельности  на  публичных
мероприятиях,  включая
международные,  в  том  числе
на иностранном(ых) языке(ах).

современного  английского  языка  в
разнообразных  регистрах  и
функциональных стилях;

Уметь:  составлять  краткие  научные
сообщения,  тезисы  докладов,
аннотации,  статьи  на  иностранном
языке;  выступать  с  научными
сообщениями на иностранном языке;

Владеть:  навыками  иноязычной
монологической и диалогической речи
в  рамках  изучаемых  тем;  культурой
профессиональной  речи,
терминологической  номинацией,
планом  содержания  и  выражения
термина,  мотивировкой  термина,
профессиональными  навыками
устного  и  письменного  общения  на
основе междисциплинарного подхода.

УК-1.10  Выстраивает
профессиональное
взаимодействие  с  учетом
культурных  особенностей
представителей  разных
этносов,  конфессий  и
социальных  групп,  а  также
приоритетов  национального
развития;

 Знать:  знает  технологии  построения
профессионального  взаимодействия
для решения задач профессиональной
деятельности  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития

Уметь:  продуцировать
монологическую  и  диалогическую
речь  для  решения  задач
профессиональной  деятельности  в
области  развития  личностного
потенциала  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития;

Владеть:  умениями  самостоятельно
ориентироваться  и  достаточно
правильно  интерпретировать  явления
и события в профессиональной сфере
в  процессе  профессионального



взаимодействия  с  учетом  культурных
особенностей  представителей  разных
этносов,  конфессий  и  социальных
групп,  а  также  приоритетов
национального развития.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
представляет собой дисциплину ФТД.01 части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной работы  (лекции  - 8 ч., практические занятия – 8 ч.) Контактная работа, в том
числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-образовательной
среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных
технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации.  Рекомендуемая  тематика
занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы
обучения. 
№ Наименовани

е раздела
Содержание раздела

1 Особенности   перевода  текстов
педагогической направленности.

Виды чтения научной литературы.

Способы  компрессии  текстов.
аннотирование и реферирование.

2 Межкультурная  коммуникация  в
профессиональной деятельности 

Деловое  общение  в  академической
среде.  Профессиональная
коммуникация  в  области  развития



личностного потенциала. 

3 Работа  с  научной  литературой  по
специальности

Работа  с  научной  литературой  по
специальности. Обзор и анализ.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Особенности перевода текстов педагогической направленности.
Вопросы  для  обсуждения:  Виды  чтения  научной  литературы.  Способы  компрессии
текстов. Функции и их свойства. Элементарные функции.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 2: International Academic Conferences.
Вопросы для обсуждения: Conference Announcements. Calls for Papers. Academic and

Professional Events.
Тема 3: University Learning and Research.
Вопросы для обсуждения:  Learning  ate  Higher  Educational  Institutions.  Virtual

Learning Environments. University Research.
Тема 4: Academic Publications.
Вопросы для обсуждения:  Publishing  Matters.  Popular  Science  Articles.  Research

Reports.
Тема 5: Работа с научной литературой по специальности. 
Обзор и анализ научных статей зарубежных исследователей по тематике ВКР.

Требования к самостоятельной работе студентов
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по теме «Особенности перевода текстов педагогической
направленности».

Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  упражнений,
выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим  темам:  International Academic
Conferences.  University Learning and Research.  Academic Publications. В рамках изучения
темы «Работа  с  научной литературой по специальности»  предусматривается  перевод и
анализ 5 статей на английском языке по тематике ВКР. Подготовка глоссария.

Руководствуясь  положениями статьи  47 и статьи  48 Федерального  закона  от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации



преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Раздел 1. Особенности  
перевода текстов 
педагогической 
направленности.
Тема 1. Особенности  перевода
текстов педагогической 
направленности.

УК-1.7 Дискуссия. Аннотация научной статьи
по специальности.

Раздел 2. Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности

УК-1.8

УК-1.10

Решение кейс-задачи, опрос,
контрольная работа, представление
разработанной стратегии развития

образовательной организации (разных
уровней) на английском языке.

Тема 2:  International  Academic
Conferences.

УК-1.8 Решение кейс-задачи.

Тема 3: University Learning and
Research.

УК-1.8

УК-1.10

Опрос, решение кейс-задачи

Тема 4: Academic Publications. УК-1.8

УК-1.10

Опрос, решение кейс-задачи.

Раздел  3.  Работа  с  научной
литературой  по
специальности.
Тема  5:  Работа  с  научной
литературой  по
специальности. 

УК-1.7 Перевод текстов по специальности. 
Доклад с презентацией.

Терминологический глоссарий

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Дискуссия
К теме 1.1 «Виды чтения научной литературы»

Goal: discuss the importance of studying a foreign language.
Questions for discussion.

1. Why do people study other foreign languages?
2. What has made and makes English so large in its application?
3. What are the drives of the American English dominance?

The tasks:



Ex. 1 Skim the text below and match the headings to the parts of the text:
A. What is a global language?
B. What makes a global language?
C. Why do we need a global language?
D. What are the dangers of a global language?

English as a global language.
1. A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is

recognized in every country. a language can be made the official language of a country, to be
used as a medium of communication in such domains as government, the law courts, the media,
and the educational system. To get on in these societies,  it  is essential  to master the official
language as early in life as possible. Such a language is often described as a ‘second language’,
because it is seen as a complement to a person’s mother tongue, or ‘first language’. The role of
an official language is today best illustrated by English, which now has some kind of special
status  in  over  seventy  countries,  such as  Ghana,  Nigeria,  India,  Singapore  and Vanuatu.  (A
complete list is given at the end of chapter 2.) This is far more than the status achieved by any
other language – though French, German, Spanish, Russian, and Arabic are among those which
have also developed a considerable official use. New political decisions on the matter continue to
be made: for example, Rwanda gave English official status in 1996.

2. Why a language becomes a global language has little to do with the number of people
who speak it. It is much more to do with who those speakers are. Latin became an international
language  throughout  the  Roman  Empire,  but  this  was  not  because  the  Romans  were  more
numerous than the peoples they subjugated. They were simply more powerful. And later, when
Roman military power declined, Latin remained for a millennium as the international language
of education, thanks to a different sort of power. Without a strong power-base, of whatever kind,
no language can make progress as an international medium of communication. Language has no
independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it.
Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When
they succeed, on the international stage, their language succeeds. When they fail, their language
fails.

A  language  does  not  become  a  global  language  because  of  its  intrinsic  structural
properties, or because of the size of its vocabulary, or because it has been a vehicle of a great
literature in the past, or because it was once associated with a great culture or religion. These are
all factors which can motivate someone to learn a language, of course, but none of them alone, or
in combination, can ensure a language’s world spread. A language has traditionally become an
international language for one chief reason: the power of its people – especially their political
and  military  power.  The  history  of  a  global  language  can  be  traced  through  the  successful
expeditions of its soldier/sailor speakers.

But international language dominance is not solely the result of military might. It may
take a militarily powerful nation to establish a language, but it takes an economically powerful
one to maintain and expand it. This has always been the case, but it became a particularly critical
factor  in  the  nineteenth  and  twentieth  centuries,  with  economic  developments  beginning  to
operate  on  a  global  scale,  supported  by  the  new  communication  technologies  –  telegraph,
telephone,  radio  –  and fostering  the  emergence  of  massive  multinational  organizations.  The
growth of competitive industry and business brought an explosion of international marketing and
advertising. The power of the press reached unprecedented levels, soon to be surpassed by the
broadcasting media, with their ability to cross national boundaries with electromagnetic ease.
Technology,  chiefly  in  the  form  of  movies  and  records,  fuelled  new  mass  entertainment
industries which had a worldwide impact. The drive to make progress in science and technology
fostered  an  international  intellectual  and  research  environment  which  gave  scholarship  and
further education a high profile. 

3.  Translation  has  played  a  central  (though  often  unrecognized)  role  in  human
interaction  for  thousands of  years.  When monarchs  or  ambassadors  met  on the  international



stage, there would invariably be interpreters present. But there are limits to what can be done in
this way. The more a community is linguistically mixed, the less it can rely on individuals to
ensure  communication  between  different  groups.  In  communities  where  only  two  or  three
languages are in contact, bilingualism (or trilingualism) is a possible solution, for most young
children can acquire  more than one language with unselfconscious ease. But in communities
where there are many languages in contact, as in much of Africa and South-east Asia, such a
natural solution does not readily apply.

The problem has traditionally  been solved by finding a language to act  as a lingua
franca, or ‘common language’. Sometimes, when communities begin to trade with each other,
they  communicate  by  adopting  a  simplified  language,  known  as  a  pidgin,  which  combines
elements of their different languages.7 Many such pidgin languages survive today in territories
which  formerly  belonged  to  the  European  colonial  nations,  and  act  as  lingua  francas;  for
example, West African Pidgin English is used extensively between several ethnic groups along
the West African coast. Sometimes an indigenous language emerges as a lingua franca – usually
the language of the most powerful ethnic group in the area, as in the case of Mandarin Chinese.
The other groups then learn this language with varying success, and thus become to some degree
bilingual. But most often, a language is accepted from outside the community, such as English or
French, because of the political, economic, or religious influence of a foreign power.

The chief international forum for political communication – the United Nations – dates
only from 1945. Since then, many international bodies have come into being, such as the World
Bank (also 1945), UNESCO and UNICEF (both 1946), the World Health Organization (1948)
and the  International  Atomic  Energy Agency (1957).  Never  before  have  so  many  countries
(around 190, in the case of some UN bodies) been represented in single meetingplaces. At a
more restricted level, multinational regional or political groupings have come into being, such as
the Commonwealth and the European Union. The pressure to adopt a single lingua franca, to
facilitate communication in such contexts, is considerable, the alternative being expensive and
impracticable multi-way translation facilities.

Half  the  budget  of  an  international  organization  can  easily  get  swallowed  up  in
translation costs. But trimming a translation budget is never easy, as obviously no country likes
the thought of its language being given a reduced international standing. Language choice is
always one of the most sensitive issues facing a planning committee. The common situation is
one  where  a  committee  does  not  have  to  be  involved  –  where  all  the  participants  at  an
international meeting automatically use a single language, as a utilitarian measure (a ‘working
language’),  because  it  is  one  which  they  have  all  come to  learn  for  separate  reasons.  This
situation  seems to  be   slowly  becoming  a  reality  in  meetings  around the  world,  as  general
competence in English grows.

There has never been a time when so many nations were needing to talk to each other so
much. There has never been a time when so many people wished to travel to so many places.
There  has  never  been such a  strain  placed  on the  conventional  resources  of  translating  and
interpreting.  Never has the need for more widespread bilingualism been greater,  to  ease the
burden placed on the professional few

4.  The  benefits  which  would  flow  from  the  existence  of  a  global  language  are
considerable;  but  several  commentators  have  pointed  to  possible  risks.8  Perhaps  a  global
language will cultivate an elite monolingual linguistic class, more complacent and dismissive in
their attitudes towards other languages. Perhaps those who have such a language at their disposal
– and especially those who have it as a mother-tongue – will be more able to think and work
quickly in it, and to manipulate it to their own advantage at the expense of those who do not have
it, thus maintaining in a linguistic guise the chasm between rich and poor. Perhaps the presence
of  a  global  language  will  make people  lazy  about  learning other  languages,  or  reduce  their
opportunities  to do so.  Perhaps a  global  language will  hasten the disappearance  of  minority
languages, or – the ultimate threat – make all other languages unnecessary.

There are many who think that all language learning is a waste of time. And many more



who see nothing wrong with the vision that a world with just one language in it would be a very
good thing. For some, such a world would be one of unity and peace, with all misunderstanding
washed away – a widely expressed hope underlying the movements in support of a universal
artificial language (such as Esperanto). For others, the use of a single language by a community
is no guarantee of social harmony or mutual understanding, as has been repeatedly seen in world
history  (e.g.  the  American  Civil  War,  the  Spanish  Civil  War,  the  Vietnam  War,  former
Yugoslavia, contemporary Northern Ireland); nor does the presence of more than one language
within a community necessitate civil strife, as seen in several successful examples of peaceful
multilingual coexistence (e.g. Finland, Singapore, Switzerland).

In the meantime, it is salutary to read some of the comparative statistics about foreign
language learning.  For example,  a European Business Survey by Grant Thornton reported in
1996 that 90 per cent of businesses in Belgium, The Netherlands, Luxembourg and Greece had
an  executive  able  to  negotiate  in  another  language,  whereas  only  38  per  cent  of  British
companies had someone who could do so.

The issues are beginning to be addressed – for example, many Australian schools now
teach Japanese as the first foreign language, and both the USA and UK are now paying more
attention  to  Spanish  (which,  in  terms  of  mother-tongue  use,  is  growing  more  rapidly  than
English).

The other side is the need for identity – and people tend to underestimate the role of
identity  when they express  anxieties  about  language injury  and death.  Language is  a  major
means (some would say the chief means) of showing where we belong, and of distinguishing one
social group from another, and all over the world we can see evidence of linguistic divergence
rather than convergence.

Ex. 2 Now watch the video “Will English always be a global language?” on 
https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc While watching do not forget to take notes 
for future discussion.

Ex. 3 Summarize the ideas from the text and the TED talk in the form of a mind-map 
and be ready to present the ideas orally.

Аннотация научной статьи по специальности
К теме 1.1 «Способы компрессии текстов. аннотирование и реферирование.»

Task: 
1. Read the article by Jennifer Gore, Adam Lloyd, Maxwell Smith, Julie Bowe, Hywel

Ellis,  David Lubans.  Effects  of professional development  on the quality  of teaching:  Results
from a randomised controlled trial of Quality Teaching Rounds  (2017) (Teaching and Teacher
Education  Volume  68,   Pp.  99-113)  on
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17304225

2.  Write an annotation.
Решение кейс-задачи.

К теме 2.1: «International Academic Conferences».
Search online for the conference related to your subject or research area. Present details of the 
conference to the class and explain your choice. Why does the conference or call for papers 
appeal to you (topic, research or publication opportunities, keynote speakers)? 
Think on the conference related to your research area. Present its title, objectives, venues, 
themes, keynote speakers. Make an information letter of the conference. 

К теме 3.1 «University Learning and Research».
Search  online  for  descriptions  of  research  programmes  in  STEAM education  at  the

leading universities worldwide. Analyze the main emphasized points. Report to the class.
К теме 4.1 «Academic Publications».

https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc


Task: On the basis of your scientific article review think of the pedagogical situation for
the appliance of modern educational technologies in the field of the development of personal
potential. Discuss it in a group.

Конспект первоисточников
К теме 5.1 «Работа с научной литературой по специальности»

Tasks: 
1. Make a list of foreign scientific journals in the field of Personal Development.
2. Make a list of foreign scientific articles in the field of a student’s thesis.
3. Do a review of modern interactive technologies  in the field of the Personal Development
(https://tandfonline.com).

Перевод текста по специальности
Образец текста по специальности для перевода к теме 5.1. Работа с научной

литературой по специальности
Personal development is a lifelong process. It is a way for people to assess their skills

and qualities,  consider their aims in life and set goals in order to realise and maximise their
potential.

This page helps you to identify the skills you need to set life goals which can enhance
your employability prospects, raise your confidence, and lead to a more fulfilling, higher quality
life. Plan to make relevant, positive and effective life choices and decisions for your future to
enable personal empowerment.

Although early life development and early formative experiences within the family, at
school, etc. can help to shape us as adults, personal development should not stop later in life.

Why is Personal Development Important?
There  are  many ideas  surrounding personal  development,  one of  which is  Abraham

Maslow's process of self-actualisation.
Self-Actualisation
Maslow  (1970)  suggests  that  all  individuals  have  an  in-built  need  for  personal

development which occurs through a process called self-actualisation.
The extent to which people are able to develop depends on certain needs being met and

these needs form a hierarchy.  Only when one level of need is satisfied can a higher one be
developed.  As change occurs throughout life, however, the level of need motivating someone’s
behaviour at any one time will also change.

At the bottom of the hierarchy are the basic physiological needs for food, drink, sex and
sleep, i.e., the basics for survival.

Second are the needs for safety and security in both the physical and economic sense.
Thirdly, progression can be made to satisfying the need for love and belonging.
The fourth level refers to meeting the need for self-esteem and self-worth. This is the

level most closely related to ‘self-empowerment’.
The fifth level relates to the need to understand. This level includes more abstract ideas

such as curiosity and the search for meaning or purpose and a deeper understanding.
The sixth relates to aesthetic needs of beauty, symmetry and order.
Finally, at the top of Maslow’s hierarchy is the need for self-actualisation.
Maslow (1970,  p.383)  says  that  all  individuals  have  the  need to  see  themselves  as

competent and autonomous, also that every person has limitless room for growth.
Self-actualisation refers to the desire that everybody has ‘to become everything that they

are capable of becoming’. In other words, it refers to self-fulfilment and the need to reach full
potential as a unique human being.

For Maslow, the path to self-actualisation involves being in touch with your feelings,
experiencing life fully and with total concentration.

https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-development.html

https://tandfonline.com/


Доклад с презентацией к теме 6.1 «Работа с научной литературой по
специальности»

Task:
Study the scientific articles on the personal development (https://tandfonline.com; 
https://www.elsevier.com/catalog?
producttype=journals&cat0=&q=&imprintname=&categoryrestriction=&author=&sort=relevanc
e). Make a scientific project within your scientific interest in the Personal Development.

Терминологический глоссарий
К разделу 3 «Работа с научной литературой по специальности»

Academic Word List
Vocabulary

items
Translation Derivatives Definition Useful

collocations
education Воспитание,

образование
Educational, to

educate
The activity of

providing people
with information

for their
development,

and all the
relevant policies
and arrangement

Tertiary
education

Moral education
Educational

policy

research исследование researcher
thesis Научная работа

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Пример теста для итогового контроля
Test
1. A degree is a) a document certifying smth b) an academic 

qualification c) a term denoting smth d) a stage in a
scale

2. When is a degree awarded? a) after completion of an essay b) after granting 
smth c) on completion of a research and 
educational course d) after getting a licence

3. In what educational 
establishments are degrees 
awarded?

a) schools, polytechnics b) only by universities, 
colleges of education c) universities, colleges of 
education firms d) universities, colleges of 
education, polytechnics

4. A diploma is: a) a plural form of a diplomat b) art or skill in smth
c) a new qualification d) an educational certificate

5. A diploma usually differs 
from a degree in that it...

a) is of a higher standard b) is awarded by 
university c) is of a lower standard , awarded by 
non-university d) is a vocational, less academic, 
awarded by non university

6. A certificate is ... a) a general word denoting any document b) an 
award granting by a college of education c) a 
document certifying a completion of a course study
d) a paperback file



7. What are public exams called? a) The General Certificate of education b)The 
Certificate of Secondary education c) The General 
Certificate of secondary education

8. A certificate is similar to a 
diploma in that it is…

a) of prestigious standard awarded by university b) 
vocational, awarded by university only c) 
vocational, of a lower standard awarded by 
polytechnics d) vocational, less academic awarded 
by non-universities

9. The obtained qualifications 
are called:

a) diploma in education, certificate in education b) 
document in education, certificate in education c) 
licence in education, diploma in teaching d) 
certificate in education, degree in education

10. How can we put in English the
Russian word “диплом”?

 a) a degree, a certificate b) a diploma, a certificate 
c) first degree, a diploma d) a document, a paper

11. A degree course is a course a) preparing students for high degrees b) for 
research workers c) of study preparing students for 
a first degree d) preparing students for finals

12. Degree exams are... a) exams for a driving licence b) finals for a first 
degree c) graduation exams d) entrance exams

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать

хорошо 71-85



учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

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

Основная литература:
Английский язык. Аннотирование и реферирование : учебное пособие / авт.-сост.

О. С. Атаманова, М. Н. Гордеева, К. В. Пиоттух [и др.]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ,
2018.  -  68  с.  -  ISBN  978-5-7782-3600-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1869253  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учебное
пособие / Л.М. Гальчук. — 2-е изд. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. —
80  с.  -  ISBN  978-5-9558-0463-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1843831  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Сальная, Л. К.  Get Ready for Scientific Communication : учебное пособие / Л. К.
Сальная,  Э.  А.  Никрошкина,  С.  В.  Английский  язык  для  магистрантов.  Введение  в
научно-исследовательскую  деятельность.  English  for  Master  Students.  Introduction  to
Research : учебное пособие / С. В. Никрошкина, Ю. В. Ридная. - Новосибирск : Изд-во
НГТУ,  2020.  -  75  с.  -  ISBN  978-5-7782-4315-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1869252  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.

Сидельник  ;  под  общ.ред.  Г.  А.  Краснощековой  ;  Южный  федеральный
университет.  -  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2020.  -  99  с.  -  ISBN 978-5-9275-3573-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1308439  (дата  обращения:  24.06.2023).  –  Режим
доступа: по подписке.
Дополнительная литература



Сафроненко,  О.  И.  Learn  the  English  of  Science:  учебник  /  Сафроненко  О.И.,
Деревянкина Н.П. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 144 с.ISBN 978-5-9275-
0572-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/556121  (дата
обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Самолетова, М. А. English for professional environment : учебное пособие / М. А.
Самолетова,  Я.  А.  Гудкова  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2021. - 87 с. - ISBN 978-5-
9275-3948-2.  -  Текст :  электронный.  -  URL: https://znanium.com/catalog/product/2057594
(дата обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Academic  English:  Theoretical  and  Practical  Issues  :  учеб.  пособие /  сост.  Т.Ю.
Мкртчян,  М.Г.  Науменко  ;  Южный  федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону  ;
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 165 с. - ISBN 978-5-
9275-2853-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1039713
(дата обращения: 24.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

https://lms.kantiana.ru/,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное на рабочих местах студентов соответствующего ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

https://elib.kantiana.ru/


возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся),  меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.     Наименование дисциплины: «Педагогическая квалиметрия».

Цель  дисциплины  –  формирование  квалиметрической  компетенции  обучающихся
путем освоения ими теоретических основ, методов, средств и технологий (алгоритмов) оценки
качества педагогических объектов, ознакомление с прикладными аспектами педагогической
квалиметрии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание Результаты освоения Результаты                обучения                по
компетенции образовательной программы 

(ИДК)
дисциплине

БК-4. Способность 
проектировать и 
осуществлять 
образовательную 
деятельность с 
применением 
современного 
инструментария 
педагогической 
диагностики

БК-4.1
Знает понятийный аппарат и 
содержание современного 
инструментария 
педагогической диагностики.
БК-4.2
Способен проектировать, 
оптимизировать и применять 
современный инструментарий
педагогической диагностики.

Знать: 
– основные понятия квалиметрии 
как направления педагогических 
исследований; 
– определение, цели, виды, 
принципы квалиметрии. Виды 
квалиметрических шкал; 
– этапы квалиметрической 
процедуры. 
Уметь: 
– выстраивать квалиметрическую 
модель профессиональной 
компетентности педагога 
инклюзивного образования; 
– разрабатывать батареи 
квалиметрических методик. 
Осуществлять педагогическую 
констатацию и прогноз в измерении 
обученности детей с ОВЗ; 
– осуществлять квалиметрию 
предметных и надпредметных 
компетенций. 
Владеть: 
– методиками экспертирования, 
обработки, анализа данных, в том 
числе для реализации собственной 
профессиональной 
исследовательской деятельности; 
– методикой оценки и самооценки 
профессиональной компетентности 
педагога инклюзивного 
образования; 
− методикой оценки уровня 
обученности обучающихся с ОВЗ. 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Педагогическая квалиметрия» представляет собой дисциплину блока
«ФТД.Факультативные дисциплины» подготовки магистрантов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным планом  по  трудоемкости  и  видам  учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Введение в проблему оценки качества 
образования 

Нормативные документы о качестве 
образования. Сравнительный анализ 
традиционных и современных подходов к 
оценке качества образования. 

2 Теоретические основы 
педагогической квалиметрии 

Объект, предмет и структура квалиметрии. 
Принципы и задачи квалиметрии. Место 
педагогической квалиметрии в структуре 
общей квалиметрии. Этапы развития 
педагогической квалиметрии. Понятийный 3 Методы оценки качества Принципы и процедуры оценки качества 
педагогических объектов. Методы оценки 
качества. Классификация методов. 
Экспертные и аналитические методы 
оценки качества и уровней качества. 



4 Методы педагогической 
квалиметрии как инструментальная 
основа аттестации, мониторинга и 
бенчмаркинга в образовании. 

Цели оценки качества педагогических 
объектов. Аттестация обучающихся, 
преподавателей, образовательных учреждений.
Место методов квалиметрии в процедурах 
аттестации. Мониторинг в образовании 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1:. Нормативные документы о качестве образования. Сравнительный анализ традиционных
и современных подходов к оценке качества образования. Управление качеством образования на
личностном, муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 
Международный и российский опыт оценки качества образования. 
Тема  2.  Методологические  характеристики  педагогической  квалиметрии.  Понятийный  аппарат
квалиметрии. Качество объекта. Определения качества в ГОСТ и международных стандартах ИСО.
Уровни  качества.  Элементы  теории  измерения:  методы  измерения  свойств,  виды  и  методы
измерений,  обеспечение  единства  измерений,  качество  измерений,  средства  измерений  в
педагогической квалиметрии. 
Тема 3. Принципы и процедуры оценки качества педагогических объектов. Методы оценки качества. 
Статистические методы и процедуры оценки качества. Области применения методов квалиметрии в
педагогике.  Контрольно-измерительные  материалы  для  оценки  качества  учебных  достижений:
проектирование  и  применение.  Оценка  качества  учебного  процесса  и  условий,  в  которых  он
реализуется. 
Тема 4. Цели оценки качества педагогических объектов. 
Аттестация  обучающихся,  преподавателей,  образовательных  учреждений.  Место  методов
квалиметрии в процедурах аттестации. Мониторинг в образовании. Место методов квалиметрии в
системе  мониторинга.  Бенчмаркинг  в  образовании.  Место  методов  квалиметрии  в  процедурах
бенчмаркинга. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: . Место и функции международных сравнительных исследований в системах оценки 
качества образования разных уровней. 
Тема 2. . Оценка. Качественная и количественная оценки. Свойство. Показатель качества. Виды 
показателей качества. Критерий. Эталон. Норма. Проблема норм и эталонов в педагогике. Объекты 
оценивания в педагогической квалиметрии: учебные достижения обучающихся, учебный процесс, 
условия 
Тема 3. Применение методов квалиметрии в педагогике. Контрольно-измерительные материалы для 
оценки качества учебных достижений: проектирование и применение. Оценка качества учебного 
процесса и условий, в которых он реализуется: подходы и методы (сравнительная характеристика). 
Дифференциальный метод оценки качества. 
Паутина качества. 
Тема 4. Программно-методологическая и организационная основа массовых обследований в области 
качества образования. Примеры массовых обследований (ЕГЭ, ОГЭ). Система оценки качества 
образования. Проектирование систем оценки качества на разных уровнях управления 
образовательным процессом. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 
Лабораторные работы не предусмотрены

Требования к самостоятельной работе студентов
При  подготовке  к  лекционным  занятиям  студенту  рекомендуется  повторное

ознакомление с пройденными ранее темами,  касающимися тематики предстоящей лекции.
Это освежит в памяти ключевые понятия и законы, необходимые для успешного освоения
нового материала. Работа с лекционным материалом должна предусматривать проработку



конспекта лекций и учебной литературы.
При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  определенной  теме  дисциплины

необходимо  ознакомиться  с  методическими  указаниями  по  теме  занятия,  повторить
тематический лекционный материал,  выполнить  задание  на самостоятельную подготовку,
повторить изученный ранее теоретический материал и подготовить развернутые ответы на
вопросы, приведенные в перечне контрольных вопросов (заданий) для самоподготовки.

Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских  программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы
по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам и
количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации  преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и  (или) индивидуальную  работу обучающихся  с преподавателем,  в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации  образовательной
программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисц

иплины

Индекс
контролируе-

мой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Система управления 
образовательным процессом. 
Основные понятия и 
определения

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Принципы и технологии 
реинжиниринга систем 
управления образовательным 
процессом

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Критерии управления 
образовательными системами

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Моделирование систем 
управления образовательным 
процессом

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

Технологии, методы и средства 
визуализации и исследования 
процессов управления в 
образовательных системах

 ПК-3 Тестирование, опрос, выполнение
практической работы

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего

контроля
1.  Традиционное  содержание  категории  «качества».  2.  Феномен  качества  в  рамках
метатриалектической  методологии.  3.  Полное  и  исчерпывающее  определение  категории
«качество».  4.  Качество  проектирования  образовательной  деятельности.  Качество
образовательного  процесса.  5.  Качество  педагогических  условий  и  ресурсного  обеспечения
образовательного процесса. 6. Качество организационной культуры образовательного процесса.
Качество исследовательской деятельности педагога.  7.  Качество результатов образовательной
деятельности. 8. Определение, цели, виды, принципы квалиметрии. 9. Виды квалиметрических
шкал.  10.  Этапы квалиметрической  процедуры:  операциональная  модель  квалиметрируемого
феномена, измерение/экспертирование, обработка, итоговый протокол, ранжированный список.
11.  Специфика  квалиметрии  в  области  человековедения:  тестирование,  экспертирование,
обработка, итоговые документы, обратная связь.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
9. Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. Тестирование как одна из форм контроля знаний. 
2. Виды тестового контроля знаний. 
3. Введение в проблему оценки качества образования. 
4. Сравнительный анализ традиционных и современных подходов к оценке 
качества образования. 
5. Система оценки качества образования и ее развитие. 
6. Теоретические основы педагогической квалиметрии. 
7. Понятийный аппарат квалиметрии. 
8. Качество. Уровни качества. Элементы теории измерения. Оценивание. 
9. Оценка. Качественная и количественная оценки. 
10. Показатель качества. 
11. Виды показателей качества. Критерий. Эталон. Норма. 
12. Проблема норм и эталонов в педагогике. 
13. Объекты оценивания в педагогической квалиметрии: учебные достижения 
обучающихся, учебный процесс, условия. 
14. Методы оценки качества. 
15. Классификация методов оценки качества. 
16. Экспертные и аналитические методы. 
17. Статистические методы. 
18. Области применения методов квалиметрии в педагогике. 
19. Контрольно-измерительные материалы для оценки качества учебных 
достижений: проектирование и применение. 
20. Методы педагогической квалиметрии как инструментальная основа аттестации, 
мониторинга и бенчмаркинга в образовании. 
21. Модификация САН: название, назначение, для какого возраста возможно 
применение (возрастные границы применения). 
22. Форма тестирования. Время тестирования (средняя продолжительность, 
разброс +/-). 
23. Оборудование для тестирования (принадлежности, приспособления, 
инструменты, технические устройства, опросные листы, раздаточный материал). 
Инструкция испытуемым. 
24. Описание процедуры тестирования. 
25. Особенности, тонкости процедуры тестирования. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное 
описание уровня

Основные                               признаки 
выделения       уровня       (этапы 
формирования компетенции, 
критерии                                         оценки 
сформированности)

Пятибалльная 
шкала
(академическ 
ая) оценка

Двухбалл 
ьная 
шакала, 
зачет

БРС,           %
освоения
(рейтинго
вая
оценка)

Повышенный Творческая 
деятельность

Включает             нижестоящий 
уровень.
Умение                  самостоятельно 
принимать   решение,   решать 
проблему/задачу
теоретического                                        и 
прикладного      характера      на 
основе    изученных    методов, 
приемов, технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний  и  умений в
более  широких 
контекстах учебной 
и

Включает             нижестоящий 
уровень.                         Способность 
собирать,
систематизировать, 
анализировать      и      грамотно

хорошо 71-85



профессиональн 
ой   деятельности, 
нежели                        по 
образцу                           с 
большей степени 
самостоятельнос 
ти и инициативы

использовать        информацию 
из                                    самостоятельно 
найденных           теоретических 
источников                                                     и 
иллюстрировать                            ими 
теоретические           положения 
или   обосновывать   практику 
применения

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в пределах задач 
курса              теоретически              и 
практически 
контролируемого материала

удовлетворит 
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие         признаков         удовлетворительного 
уровня

неудовлетвор 
ительно

не 
зачтено

Менее 55

Проведение итоговой аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация). 
Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  с  целью  выявления  соответствия

уровня  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  по  дисциплине
«Педагогическая  квалиметрия»  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» в форме зачета.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной
программы.  Форма  проведения  –  публичный  доклад  о  выполнении  индивидуального
задания,  посвященного  квалиметрическим  аспектам  профессиональной  деятельности
магистранта. Тема индивидуального задания формулируется студенту по согласованию с
ним  и  с  руководителем  магистерской  диссертации.  Итоговая  оценка  выставляется  по
результатам публичной защиты выполненной работы.

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней
сформированности компетенций

Оценивание  уровней  сформированности  компетенций  при  изучении  дисциплины
«Педагогическая квалиметрия» проводится в форме текущей и итоговой аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в
ходе семестра с целью определения текущего уровня сформированности компетенций для
своевременного  выявления  преподавателем  недостатков  в  подготовке  студентов  и
принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствования методики обучения;
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка  сформированности
компетенций обучающихся:

▪ на занятиях (опрос, круглый стол, творческие задания);
▪  по  результатам  отчета  обучающихся  в  ходе  индивидуальной  консультации

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям;
▪  по  результатам  выполнения  индивидуального  задания  (доклад  о  выполнении

индивидуального задания с презентацией).

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. 
Процедура  оценивания  компетенций  обучающихся  основана  на  следующих

принципах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и

самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекса  мер  по  устранению
недостатков.

3.  Единство  используемой  оценочной  технологии  для  всех  обучающихся,
выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что
развитие  компетенций  идет  по  возрастанию  их  уровней  сложности,  а  оценочные
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по



дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства в фонде
1. Текущий

контроль
Текущий контроль проводится в 
начале каждого занятия в форме 
выборочного опроса студентов по 
тематике предыдущего занятия. 
Особое внимание уделяется 
индивидуальной рефлексии каждого 
отвечающего в контексте 
осуществляемой или планируемой им 
образовательной деятельности.

Содержание 
текущего контроля
соответствует 
тематике, 
представленной в 
п.п. 2 и 8.4 
настоящей 
программы.

2. Доклад Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов
решения определенной учебно-
исследовательской или научной задачи 
в контексте выбранной темы 
магистерской диссертации. Доклад 
включает компьютерную презентацию и
пояснительную записку с изложением 
предлагаемых решений. 
Тематика докладов выдается на занятии,
выбор темы осуществляется студентом 
по согласованию с преподавателем. 
Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. Доклад 
представляется на семинарском занятии,
регламент – 10 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
ведущим преподавателем принимают 
участие студенты группы, а также 
приглашенные преподаватели.

Тема доклада 
определяется 
преподавателем 
индивидуально для 
каждого 
обучающегося в 
соответствии с 
выбранной им 
темой магистерской
диссертации

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

Основная:
1. Рудинский И.Д., Давыдова Н.А., Петров С.В. Компетенция. Компетентность.
Компетентностный подход. Под ред. доктора пед. наук, профессора И.Д. Рудинского. 2-
е
изд., испр. М.: Горячая линия телеком. 2018 г. – 240 с.

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М.С. 
Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
– 255 с. – (Серия: Магистр). – ISBN 978-5-9916-1036-0. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5 

3. Демчук, О. Н. Теория организации : учебное пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова.
-4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 262 с. -  ISBN 978-5-9765-0699-2. - Текст :
электронный.  -  URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1874982   (дата  обращения:
13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.



Дополнительная:
1. Рудинский И.Д. Основы формально-структурного моделирования систем обучения и 
автоматизации педагогического тестирования знаний. М.: Горячая линия телеком. 2004 г.
– 204 с.
2. Рудинский И.Д. Структурные основы тестологии. – М.: Горячая линия телеком. 2015. 
– 244 с.
3. Цибульникова, В. Е. Управление образовательными системами : учебно-методическое
пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва : МПГУ, 2016. — 52 с. — ISBN 978-5-4263-
0408-6.  — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  —  URL:
https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /106076   (дата обращения: 01.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Литвиненко, Н. В. Основы управления образовательными системами : учебное
пособие / Н. В. Литвиненко. — Оренбург : ОГПУ, 2016. — 100 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL:  https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  book  /80987    (дата  обращения:  01.03.2021).  —  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
eLIBRARY  .  RU   Научная электронная библиотека,  книги,  статьи, тезисы докладов
конференций
Гребенников Электронная библиотека ИД журналы
ЭБС Лань книги, журналы
ЭБС Консультант студента
ПРОСПЕКТ ЭБС
ЭБС ZNANIUM  .  COM      
РГБ Информационное обслуживание по МБА
БЕН РАН
Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (  https  ://  elib  .  kantiana  .  ru  /)  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  -

www  .  lms  .  kantiana  .  ru  ,   обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов ПО:  Microsoft Windows 7,  Microsoft
Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение  Kaspersky Endpoint
Security.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

./http:%2F%2Fwww.lms.kantiana.ru,


лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.
Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий – при необходимости)

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  текущего  контроля и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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