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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной

деятельности

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для

осуществления практической деятельности в различных сферах

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности

для самостоятельного решения исследовательских задач

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные

маршруты и профессиональную карьеру

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных

маршрутов

 

Выпускник, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 - современные парадигмы в области преподавания иностранных языков;

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;

-предмет логики и методологии научного познания, ее мировоззренческое значение, роль в

самостоятельной научной деятельности;

-место методологии в комплексе философских дисциплин;

- специфику науки, требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного

знания от псевдонаучных построений;

- структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру

научной теории;

- способы и формы эволюционного и революционного развития науки, факторы, влияющие на

постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения.

 Должен уметь: 

 - анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления

научных исследований;

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в

профессиональной деятельности;

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному

процессу;

- применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей специальной

области;
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- ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе.

 Должен владеть: 

 - современными методами научного исследования в предметной сфере;

- способами осмысления и критического анализа научной информации;

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять полученные знания на практике

 

 2. Место курсовой работы в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание английского языка в средней

и высшей школе)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем курсовой работы в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 2 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 66 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по курсовой работе

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Структура и содержание

курсовой рботы, обоснование

научного аппарата,соотношение

теоретической и практической

частей курсовой работы, связанной

с реализацией

опытно-экспериментальной работы

по методике преподавания

иностранного языка в средней и

высшей школе

2 0 0 0 66

  Итого   0 0 0 66

4.2 Содержание курсовой работы

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по курсовой

работе 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) курсовой работы

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-3 , ОК-1 , ОК-4 ,

ОПК-4

1. Структура и содержание курсовой рботы, обоснование

научного аппарата,соотношение теоретической и

практической частей курсовой работы, связанной с

реализацией опытно-экспериментальной работы по методике

преподавания иностранного языка в средней и высшей школе

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ОК-3, ОК-4,

ОПК-1, ОПК-4, ПК-3,

ПК-6, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Структура и содержание курсовой рботы, обоснование научного аппарата,соотношение теоретической и

практической частей курсовой работы, связанной с реализацией опытно-экспериментальной работы по методике

преподавания иностранного языка в средней и высшей школе

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Использование средств информационных технологий в самообразовании студентов.

2. Формирование рефлексивной культуры педагога.

3. Проектирование электронных учебных ресурсов.

4. Реализация информационных технологий в дистанционном обучении.

5. Воспитание патриотизма у подростков во внеурочной деятельности.

6. Воспитание ценностного отношения к семье у старшеклассников во внеучебной деятельности.
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7. Графическая наглядность как средство развития познавательного интереса подростков.

8. Деятельность классного руководителя по развитию коммуникативной культуры подростков.

9. Формирование общей и профессиональной культуры педагога.

10. Профессиональная этика и педагогический такт учителя.

11. Профессионально-личностное самоопределение педагога.

12. Профессиональная компетентность современного учителя.

13. Развитие вариативного образования в России.

14. Традиции и новаторство в обучении и воспитании школьников.

15. Зарубежные и отечественные авторские воспитательные системы.

16. Гуманизация межличностных отношений во взаимодействии учитель - ученик.

17. Педагогические требования к организации общения в процессе взаимодействия с учащимися.

18. Коммуникативная культура как ведущий компонент профессиональной деятельности педагога.

19. Влияние СМИ на воспитание школьников.

20. Основные направления деятельности современного классного руководителя.

21. Планирование и организация учебно-воспитательного процесса в современной школе.

22. Воспитание толерантности у современных школьников.

23. Развитие творческой личности в общеобразовательной школе.

24. Формирование здорового образа жизни школьников.

25. Технология ?портфолио? в оценивании учебных достижений школьников.

26. Реализация воспитательного потенциала естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин в

общеобразовательной школе.

27. Профилизация общего образования в старших классах.

28. Организация инновационной деятельности в педагогическом процессе общеобразовательной школы.

29. Организация дополнительного образования детей в школе и внешкольных учреждениях.

30. Развитие познавательной активности школьников.

31. Тенденции развития нравственного воспитания в общеобразовательных школах США в XX в.

32. Проблемы совершенствования урока в классической и современной педагогике.

33. Принцип наглядности (доступности, индивидуального подхода и т.п.) в истории педагогики и его реализация в

современной школе.

34. Становление и развитие системы дидактических принципов.

35. Тенденции совершенствования воспитания в современной школе.

36. Организация и методика воспитания с учетом современных реалий детства.

37. Новаторские идеи и опыт в современной теории и практике воспитания

38. Национальные особенности семейного воспитания.

39. Патриотическое воспитание молодежи средствами народной педагогики.

40. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по курсовой работе можно

получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма

контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 0

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

работы 

7.1 Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Электронный

ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. -

340 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=415062

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф.

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 244 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=415019

3.Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / И. Н.

Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. -284 с. - ISBN 978-5-394-01947-0. //

http://znanium.com/bookread.php?book=415064

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=390595

2. Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы: методическое пособие для студентов. / И. П.

Ермолаев, Ю. А. Лексина, В. И. Шишкин. - Казань: КГУ, 2005. Электронный вариант см.:

http://www.kpfu.ru/portal/docs/F1876319844/kdr.pdf

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения курсовой работы 

Издательский дом ?Первое сентября - http://1september.ru

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

Портал Виртуальная библиотека аспиранта - http://www.e-lib.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению курсовой работы 

  Исследования, которые могут проводить студенты, можно подразделить на три группы или типа:

 - теоретические;

 - эмпирические;

 - смешанные.

 Основанием для такого деления служит типология источников познания.

 Теоретические исследования основаны на освоении научной и научно-популярной литературы как источников

познания по данной проблеме (теме). Это монографии, статьи, тезисы, методические разработки,

нормативно-правовые документы. Предметом исследования здесь служат идеи, отдельные научные положения,

законы, закономерности, принципы, концепции. Теории, научные понятия и категории, статистически данные.

 К теоретическим относятся историко-педагогические и методологические исследования.

 Историко-педагогические исследования, как правило, посвящаются изучению неизвестных страниц истории

педагогической науки и образования, научной и практической деятельности персоналий. К ним также

причисляют: изучение тенденций развития тех или иных идей или явлений, сравнительную характеристику

каких-либо фактов, данных, научных положений, возникших в различные временные периоды истории

образования и науки.

 Методологические исследования чаще всего проводятся как феноменологические, посвященные теоретическому

изучению и описанию какого-либо психолого - педагогического феномена, а также как науковедческие,

концептуальные и нацеленные на разработку новых методов исследования.

 Эмпирические исследования - это работы, связанные с изучением и описанием практики воспитания и обучения

детей. Их предметом становятся факты, события, состояния как явления реальной жизни. Среди эмпирических

выделяют такие виды, как экспериментальные и опытно-практические исследования.

 Экспериментальные исследования предполагают рассмотрение изменений психолого-педагогических

характеристик личности, здоровья, знаний, поведения или отношения детей под влиянием изменяемых

экспериментатором условий их обучения и воспитания.

 Опытно-практические исследования проводятся как изучение и описание практического опыта работы

образовательного учреждения или конкретного педагога, демонстрирующего высокие результаты. Как правило,
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изучается инновационный опыт, достойный сохранения и распространения в педагогической среде, включая

опыт самого студента. К такому виду исследования принадлежат и те, которые посвящаются разработке

методических рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательной и оздоровительной работы в

образовательном учреждении или семье, дидактического материала, наглядных пособий и средств обучения и

воспитания.

 Смешанные работы предполагают сочетание обоих из указанных типов и разных их видов. В них могут

объединяться теоретические и эмпирические исследования, так, что возникают теоретико-экспериментальные,

историко-методологические, опытно-теоретические и другие работы. Чаще всего студенты выбирают именно

смешанный тип исследования, посвящая одну главу теории вопроса, а другую - практической реализации его

теоретических положений.

 2.2. Этапы выполнения исследовательских работ

 Выпускные квалификационные и курсовые работы, являясь учебно-исследовательскими работами, максимально

приближаются к научному исследованию и поэтому организация деятельности по их выполнению должна

осуществляться в соответствии с логикой научного поиска. В связи с этим этапы выполнения работ могут быть

следующими:

 1) выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы и определение методологического аппарата

исследования;

 2) составление плана исследования;

 3) анализ психолого - педагогической и другой литературы (информации) по изучаемой проблеме;

 4) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в печатных изданиях;

 5) осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы;

 6) организация опытно-экспериментальной работы и выбор методов ее проведения;

 7) анализ и обобщение полученных результатов эксперимента;

 8) систематизация материала и текстовое оформление.

 Последующие этапы связаны с подготовкой к защите и самой процедурой защиты.

 Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и сроки выполнения

отдельных этапов выпускной квалификационной и курсовой работ.

 2.3. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ

 Любое исследование начинается с формулирования его темы. Тема - это наикратчайшая форма предъявления

содержания всей работы, отражающая ее сущность. Удачная в смысловом отношении формулировка темы

уточняет проблему, очерчивает основные рамки исследования, конкретизирует основной замысел. Формулировка

выбранной темы должна учитывать некоторые общие требования: предельная краткость, проблемность, ясность

смыслов (понятность), благозвучность. Поэтому темы начинающих исследователей, должны быть по возможности

более конкретизированы, привязаны к определённым педагогическим явлениям, условиям, средствам

педагогического процесса.

 Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и утверждается на

заседании кафедры. Согласно Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных

заведений РФ студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в

порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым

обоснованием целесообразности ее разработки.

 Кафедрой педагогики ТГГПУ предлагаются темы по следующим разделам дисциплины: 'Общие основы

педагогики', 'Теория и методика воспитания', 'Теория обучения и педагогические технологии', 'История

педагогики и образования', 'Основы специальной педагогики', 'Сравнительная педагогика'.

 Общие правила к выбору темы выпускных квалификационных и курсовых работ следующие:

 - она должна быть актуальной, отражать потребности современной науки и практики;

 - выбирается с учетом и на основе личных познавательных и исследовательских возможностей студента;

 - учитывается время, отводимое на ее исследование.

  2.4. Методологический аппарат курсовых и выпускных квалификационных работ

 После выбора темы на первом этапе работы определяется методологический (научный) аппарат исследования,

который регулирует как процесс исследования, так и оформление полученных результатов. Обычно текст

курсовой или выпускной квалификационной работы состоит из следующих частей: это введение, основная часть

(две-три главы), заключение, список литературы, приложения. Методологический (научный) аппарат

исследования описывается во введении. Традиционно последовательность его описания выглядит следующим

образом:

 Методологическая часть:

 1) актуальность исследования;

 2) проблема;

 3) тема;

 4) цели исследования;

 5) объект исследования;

 6) предмет исследования;

 7) гипотеза;

 8) задачи;

 9) научная новизна и теоретическая значимость исследования;

 10) практическая значимость исследования;

 Процедурная часть:

 10) логика (этапы) исследования;

 11) методы исследования на каждом его этапе;

 12) структура выпускной квалификационной (курсовой) работы.

 Важно чтобы все элементы методологического аппарата связывала внутренняя логика, единство всех его
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компонентов.

 Рассмотрим перечисленные характеристики более подробно.

 Обоснование актуальности исследования. В сжатом изложении актуальности показывается, какие задачи стоят

перед практикой обучения и воспитания и перед педагогической наукой в аспекте выбранного направления в

современных социально-экономических условиях; далее что по большому счету (в самом общем конспективном

изложении) сделано специалистами по данной проблеме, и что осталось не раскрытым, что предстоит сделать.

Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: почему данную проблему нужно в настоящее время

изучать? Исследование можно считать актуальным лишь в том случае, если актуально не только данное научное

направление, но и сама тема актуальна в двух отношениях: ее научное решение, во-первых, отвечает насущной

потребности практики, а во-вторых, заполняет пробел в науке, которая в настоящее время не располагает

научными средствами для решения этой задачи.

 При анализе актуальности темы выявляется противоречие. Противоречие - это взаимодействие между

взаимоисключающими, но при этом взаимообусловленными и взаимопроникающими друг в друга

противоположностями внутри единого объекта и его состояний. Противоречие - это исследовательская операция,

состоящая в выявлении нарушенных связей между элементами какой - либо педагогической системы или

процесса, обеспечивающими в своем единстве их развитие. Формулируется оно при помощи предлога 'между'.

Например, противоречие между возрастающей необходимостью осуществления личностно-ориентированного

подхода в обучении и воспитании и отсутствие должного уровня психолого-педагогической подготовки учителей

для его реализации.

 Следующий шаг исследования - формулирование проблемы. Проблема (от греч. problema - задача, задание) -

теоретический или практический вопрос, требующий разрешения исследования. Проблема исследования

представляет собой попытку осмыслить одну из сторон противоречия, она логически вытекает из установленного

противоречия. Из него вычленено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость познания,

сформулировано на языке науки. Не всякое противоречие в практике может разрешаться средствами науки - оно

может быть обусловлено материальными, кадровыми затруднениями, отсутствием необходимого оборудования и

т.п. Чаще всего проблема исследования формулируется в виде вопроса. Например: 'каковы условия, необходимые

и достаточные для формирования у будущих специалистов профессионального мышления?'. Следует также иметь

в виду, что тема исследования должна отражать проблему. Тема - это лаконичная формулировка проблемы.

Грамотная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему.

 Определив проблему, необходимо переходить к обоснованию цели исследования. Цель - замысел исследования,

научный результат, который должен быть получен в итоге исследования. Цель исследования формируется кратко

и предельно точно, выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Педагогическая цель - это

предвидение педагогом результатов своей научно-исследовательской деятельности. Она представляет собой

продолжение поставленной проблемы, поиск ответа на вопрос, который задан в обозначенной проблеме и

формулируется в позитивной форме повествовательного предложения, обычно с помощью глагольных форм -

'разработать', 'выявить', 'обосновать', 'определить' и др.

 Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет. Объект исследования - методологическая

характеристика исследования; процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для

исследования. Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается? Объект

педагогического исследования всегда лежит в области целенаправленного учебно-воспитательного процесса (в

широком смысле слова): теории и методики организации, его содержания и принципов, изучения сложившихся и

создания новых форм, методов, приемов и средств деятельности воспитателей и воспитанников, преподавателей

и учащихся, студентов. Объектами исследования могут быть, например, развитие познавательного интереса у

учащихся; нравственное воспитание учащихся на уроках литературы в процессе обучения; система

воспитательной деятельности классного руководителя; система профессиональной ориентации школьников и т.д.

 Предмет - методологическая характеристика исследования; все то, что находится в границах объекта

исследования. Если, определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос 'Что рассматривается?', то

предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, какие новые

отношения, свойства, аспекты и функции объекта рассматривает данное исследование. Предмет - это конкретная

часть объекта. Это может быть или процесс, в нём происходящий, или аспект проблемы, который, собственно, и

исследуется. Один и тот же объект может быть предметом разных исследований или даже целых научных

направлений. Так, объект 'учебный процесс' может изучаться дидактами, методистами, психологами,

физиологами, гигиенистами и т.д. Но у них у всех будут разные предметы исследования. Важно отметить, что

предмет исследования чаще всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки по звучанию.

 Следующий важнейший шаг оформления методологического аппарата - построение гипотезы. Гипотеза научное

предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверным научным знанием. От простого предположения

гипотеза отличается рядом признаков. К ним относятся: а) соответствие фактам, на основе которых и для

обоснования которых она создана; б) проверяемость; в) приложимость к возможно более широкому кругу явлений;

г) относительная простота. Гипотеза является одним из главных методов развития научного знания, который

заключается в выдвижении гипотезы и последующей экспериментальной, а подчас и теоретической ее проверке,

которая либо подтверждает гипотезу и она становится фактом, концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда

строится новая гипотеза и т.д. Чаще всего она строится по алгоритму 'А будет усовершенствовано, если

используются В, C, D'.

  Задача исследователя, разрабатывающего гипотезу, состоит в том, чтобы показать, что не очевидно в объекте,

что он видит в нем такого, чего не замечают другие. Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение

о том, каким образом он намерен достичь поставленной цели исследования. Естественно, гипотеза в процессе

исследования неоднократно уточняется, дополняется или изменяется.

 Сформулированные цель и гипотеза исследования логически определяют его задачи. Под задачей понимается

данная в определенных конкретных условиях цель деятельности. Таким образом, задачи исследования выступают
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как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных

условиях проверки сформулированной гипотезы. Другими словами, задачи исследования конкретизируют его

цель. Ни одна из задач не может повторять цель или быть шире ее. Единых требований и алгоритмов к

формулировке задач исследования не существует, можно назвать лишь общие ориентиры для их определения:

 1. Первая задача, как правило, связана с выявлением сущности, природы, структуры, законов функционирования

и развития изучаемого объекта, например:

 вскрытие, выявление, знакомство, исследование, описание.

 2. Вторая задача нацелена на раскрытие общих способов преобразования объекта, на построение его моделей,

например: выработка, дополнение, использование, обобщение, подтверждение, оценка, построение, развитие,

разработка, рассмотрение, создание, сравнение.

 3. Третья задача направлена на разработку, создание конкретных методик педагогического действия, выработку

практических рекомендаций: проверка, внедрение, применение, использование.

 Иерархически организованная последовательность задач образует программу исследования.

 Научная и теоретическая новизна, а также практическая значимость исследования также прописываются во

введении. Их определение осуществляется по завершении квалификационной работы как самоанализ

непосредственной деятельности исследования и его результатов.

  Определение научной новизны исследования проводится на основе его оригинальности и отличия от других,

проведенных по сходной проблеме. Этой новизной может быть:

 - эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвинутой теоретической идеи;

 - предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся;

 - методы исследования, никогда ранее не применявшиеся при изучении данных педагогических явлений;

 - выявленные закономерности и принцип;

 - впервые выявленные связи и отношения между фактами, процессами и системами никем ранее не описанными

и т.д.

 Здесь проявляется соотнесенность основных методологических характеристик: чем конкретнее сформулирована

проблема, выделен предмет исследования, показана практическая и научная актуальность темы, тем яснее

самому исследователю, что именно он выполнил, каков его конкретный вклад в науку.

 Практическая значимость исследования - это методологическая характеристика, которая отражает

представление о том, как и для каких практических целей можно применить результаты именно этой работы, это

возможность их использования в практике образовательного и иного учреждения, а также для продолжения

исследования. Определяя значение проведенного исследования для практики, исследователь отвечает на

вопрос: какие конкретные недостатки практической педагогической деятельности можно исправлять с помощью

полученных в исследовании результатов?

 Научная и теоретическая новизна, практическая значимость исследования, определяемые самим

исследователем, затем анализируются и подтверждаются рецензентами и защищаются автором работы.

 Далее в работе, как правило, описывается логика (этапы) исследования - последовательность процедур

педагогического исследования. Ими могут быть: изучение теоретических источников; изучение практики;

проведение эксперимента; написание самой работы. Затем следует выбор и описание методов исследования на

каждом его этапе.

 Методы исследования в педагогике - приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического познания

и изучения явлений действительности, являющиеся орудием получения научных фактов. Методы должны

согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему. В зависимости от аспекта рассмотрения методы

исследования в педагогике подразделяются на: общенаучные, собственно педагогические и методы других наук;

констатирующие и преобразующие; эмпирические и теоретические; качественные и количественные; частные и

общие; содержательные и формализованные; методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения

гипотез и теории; методы описания, объяснения и прогноза; специальные методы, используемые в отдельных

педагогических науках; методы обработки результатов исследования.

 Все описанные методологические (научные) характеристики исследования являются обязательными для

выпускных квалификационных работ специалистов, бакалавров магистров.

 Методологический аппарат курсовых работ включает актуальность, цель и задачи проводимого исследования,

объект, предмет, практическую значимость, указываются методы и этапы исследования.

 Структура курсовой и выпускной квалификационнной работ описана далее.

 2.5. Структура и содержание курсовых и выпускных квалификационных работ.

 Курсовая или выпускная квалификационная работы начинаются с титульного листа. Далее следует оглавление

(содержание), которое включает все заголовки и подзаголовки с указанием страниц. Затем следует сам текст

курсовой или выпускной квалификационной работы, который состоит из следующих частей: введение, основная

часть (две-три главы, содержащие 2-3 параграфа каждая), заключение, список литературы, приложения.

 Введение в научную работу - особая часть работы, это пролог всего исследования. Во введении излагается

научный аппарат исследования (основные методологические характеристики), на основе которого анализируется

качество выполнения работы и оценивается: глубина осознания актуальности темы, достижение цели,

адекватность использованных методов и т.д. Состав введения зависит от того, какая работа выполняется. Во

введение для курсовой работы должны входить: актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи, методы

исследования. В выпускной квалификационной работе научный аппарат должен быть представлен полностью.

 Требования к написанию введения:

 1. Оно печатается на отдельных страницах.

 2. Ни в 'Оглавлении', ни в самом тексте оно не обозначается цифрами, будучи самостоятельной частью работы.

 3. Все методологические характеристики выделяются шрифтом. Каждая характеристика излагается с красной

строки.

 Основная часть работы (содержание) - это условное название описания всего исследования, обоснование ответа

на его главный вопрос, выраженный заглавием данной работы (т. е. обоснование основного результата этой
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работы). Она строится на основе разработанного методологического аппарата. Для написания основной части

составляется план - это названия глав, параграфов. План литературного оформления результатов работы

отличается от плана исследования, так как в плане проведения исследования отражаются этапы, длительность,

контрольные факторы, а в плане литературного оформления результатов работы продумывается структура и

логическая последовательность изложения имеющихся материалов.

 Как правило, студенты чаще всего выбирают смешанный тип исследования, в котором основная часть делится на

теоретическую и практическую. Каждая из частей может состоять из нескольких глав, которые в свою очередь

делятся на параграфы. Каждая глава является вполне самостоятельной, достаточно объемной и логически

завершенной частью исследования и поэтому имеет собственное название, отражающее идеи, содержащиеся в

главе.

 В основной части исследовательской работы (курсовой, дипломной, квалификационной работе) обычно

содержится не более двух-трех глав. В первой главе обычно излагаются теоретические основы и краткая история

поставленной проблемы. Глава разбивается на параграфы. Вначале раскрываются общие вопросы, приводится

аналитический обзор литературы по исследуемой проблеме, затем то, что является предметом исследования.

Обзор литературы можно дать в историческом аспекте, рассмотреть разные точки зрения, выявить, в чем они

расходятся, где совпадают, сделать свои выводы о нерешенных вопросах или спорных проблемах. Свою позицию

необходимо обосновать, привести свои примеры и наблюдения, то есть подкрепить мысли фактическим

материалом.

 Вторая глава посвящается, как правило, проведению опытно-экспериментальной работы в школе. Во второй

главе описываются проведенные студентами наблюдения и эксперименты.

 Полученные результаты, всесторонний и объективный анализ собранного фактического материала и

теоретические обобщения могут быть выделены при желании в отдельную третью главу.

 Число параграфов в главах не может быть меньше двух. Их названия не могут совпадать ни с темой, ни друг с

другом. (Формулировка 'Основная часть' не вносится в заголовки, так как это условное название всего текста).

 В выпускной квалификационной работе каждая глава должна заканчиваться выводами. В них обобщается

материал, изложенный в параграфах, позволяющий вывести новые умозаключения, отличные от уже имеющихся в

науке, или подтвердить их на новом исследовательском материале. К выводам предъявляют требования:

логичность, соответствие содержанию главы и новизна.

 Заключение - это часть исследовательской работы, в которой показывается, из каких основных предпосылок и

каких вспомогательных результатов следует основной результат. Содержит также перечень наиболее интересных

и важных выводов, вытекающих из результатов и общего содержания работы. В заключении не следует приводить

результаты, которые не были обоснованы в содержании работы, или выводы, не следующие из этого содержания,

не надо вдаваться в подробные разъяснения и обоснования каких-либо положений. По стилю заключение должно

быть лаконичным, четким, логичным, доказательным и убедительным. Его также как и 'Введение' наиболее

внимательно будут читать и научный руководитель и рецензенты. Объем заключения не должен быть более 1/10

части работы.

 Список литературы завершает описание исследования. Он следует за 'Заключением' и располагается с новой

страницы. Вносимая в список литература - это опубликованные теоретические источники, номативно - правовые

материалы, архивные материалы. Здесь могут быть перечислены рукописные материалы с указанием 'Рукопись'. В

список литературы включаются труды, на которые в тексте встречаются прямые или косвенные ссылки.

Обязательным является включение в список первоисточников, изданных за последние пять лет.

 Приложение приводятся в конце исследовательской работы после списка использованной литературы. Это

последний раздел, включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные

положения исследования и не вошедший в состав основной части. Видам приложений могут быть: таблицы с

цифровыми данными, графики, диаграммы, методический материал (тесты, анкеты, планы уроков, протоколы

наблюдений) и др.

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по курсовой работе 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации при написании курсовой работы к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Преподавание английского языка в средней и высшей

школе .


