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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики (НИР) - развитие способности самостоятельного осуществления на- 

учно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

 

Задачи практики (НИР): 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа является составной частью программы подготовки ма- 

гистрантов и относится к блоку Б.2.В.П «Практики», который базируется на базовой, вариатив- 

ной частях и дисциплинах по выбору блока Б.1., определенных в соответствии с ФГОС ВО 

3++, ОПОП (календарный учебный график, учебный план) и направленностью программы ма- 

гистратуры. Научно-исследовательская работа является составной частью подготовки к госу- 

дарственной итоговой аттестации в виде защиты магистерской ВКР. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

компетен- 
ции 

Предшествующие разделы, дис- 

циплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

1 УК-3 Современные проблемы науки и 

образования 

Современные проблемы науки и обра- 

зования, Учебная практика (НИР), 

Выполнение и защита выпускной ква- 
лификационной работы 

2 УК-6 Современные проблемы науки и 

образования, Методология и мето- 

ды научного исследования, Теория 

аргументации в исследовательской 

деятельности, Учебная практика 

(научно-исследовательская рабо- 

та), Проектирование научно- 

исследовательской работы, Произ- 

водственная практика (педагоги- 
ческая) 

Организация самостоятельной работы 

студента, Выполнение и защита выпу- 

скной квалификационной работы 

3 ОПК-7  Научные исследования в области 



   безопасности населения и территорий 

4 ОПК-8 Методология и методы научного 

исследования, Учебная практика 

(научно-исследовательская рабо- 

та), Иностранный язык в профес- 

сиональной коммуникации, Рус- 

ский язык в профессиональной 

сфере, Проектирование научно- 

исследовательской работы, Со- 

временные производственные тех- 

нологии и материалы, Безопас- 

ность производственных процес- 

сов, 

Экономика и менеджмент безопасно- 

сти, Мониторинг и экспертиза безо- 

пасности, Энергетическая безопас- 

ность/ Промышленная безопасность и 

охрана труда, Экономическая безопас- 

ность/ Катастрофы и безопасность, 

История науки и образования/ История 

изобретений и патентоведение, Вы- 

полнение и защита выпускной квали- 

фикационной работы 

5 ПК-1 Проектирование научно- 

исследовательской работы, 

Научные исследования в области 

безопасности населения и территорий, 

Производственная практика (предди- 

пломная), История науки и образова- 

ния/ История изобретений и патенто- 

ведение, Выполнение и защита выпу- 

скной квалификационной работы 

6 ПК-2 Делопроизводство Проектирование образовательных про- 

грамм в области безопасности жизне- 

деятельности, Организация самостоя- 

тельной работы студента, Инноваци- 

онные процессы в образовании, Про- 

ектирование учебно-методических 

комплексов, Современные технологии 

в образовании, Производственная 

практика (педагогиче- 

ская),Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

3. Способы, формы и места проведения практики (НИР) 

 

Способ проведения учебной практики (НИР) – стационарная/выездная. 

Форма проведения учебной практики (НИР) – дискретная. 

Место проведения практики (НИР) – базами проведения практики (научно- 

исследовательской работы) являются кафедра географии, безопасности жизнедеятельности тех- 

нологии, образовательные организации ОО и СПО. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья осуществляется с учѐтом требований их доступности для данной катего- 

рии обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со- 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1** 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обуче- 

ния по практике 

Код и наименова- 

ние компетенции 
Индикаторы достижения компетенции, фор- 

мируемые в рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельно- 
сти 



 

 

 
УК-3. Способен ор- 

ганизовывать и ру- 

ководить работой 

команды, вырабаты- 

вая командную стра- 

тегию для достиже- 

ния поставленной 

цели 

УК-3.1. 
Понимает эффективность использования стра- 

тегии сотрудничества для достижения постав- 

ленной цели, определяет роль каждого участ- 
ника в команде 

Знает: критерии эффективности 

использования стратегии сотруд- 

ничества для достижения постав- 

ленной цели, определяет роль 
каждого участника в команде 

УК-3.2. 
Учитывает в совместной деятельности особен- 

ности поведения и общения разных людей 

Умеет: учитывать в совместной 

деятельности особенности пове- 
дения и общения разных людей 

 

УК-3.4. 
Демонстрирует понимание результатов (по- 

следствий) личных действий и планирует по- 

следовательность шагов для достижения по- 

ставленной цели, контролирует их выполнение 

Владеет: готовностью демонст- 

рировать понимание результатов 

(последствий) личных действий и 

планирует последовательность 

шагов для достижения постав- 

ленной цели, контролирует их 
выполнение 

 

 

 

 

УК-6. Способен оп- 

ределять и реализо- 

вывать приоритеты 

собственной дея- 

тельности и способы 

ее совершенствова- 

ния на основе само- 

оценки 

УК-6.1. 

Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, времен- 

ных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Знать: рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофи- 

зиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых 

для решения задач самооргани- 
зации и саморазвития 

УК-6.2. 
Определяет приоритеты собственной деятель- 

ности, выстраивает планы их достижения 

Уметь: определять   приоритеты 
собственной деятельности, вы- 

страивает планы их достижения 

 
УК-6.3. 
Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ре- 

сурсов, условий, средств, временной перспек- 

тивы развития деятельности и планируемых 

результатов 

Владеть: готовностью формули- 

ровать цели собственной дея- 

тельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития деятель- 

ности и планируемых результа- 

тов 

ОПК-7. Способен 

планировать и орга- 

низовывать  взаимо- 

действия участников 

образовательных 

отношений 

 

 
ОПК-7.1. 

Знает: педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательно- 

го процесса; методы выявления индивидуаль- 

ных особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с 

учетом особенностей образовательной среды 

учреждения 

Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в области безопасности 

жизнедеятельности; методы вы- 

явления индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся; осо- 

бенности построения взаимодей- 

ствия с различными участниками 

образовательных отношений с 

учетом особенностей образова- 

тельной среды учреждения в об- 

ласти безопасности жизнедея- 

тельности 

 
ОПК-7.2. 
Умеет: использовать особенности образова- 

тельной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совме- 

стно с другими специалистами) планы взаимо- 

действия участников образовательных отно- 

шений; использовать для организации взаимо- 

действия приемы организаторской деятельно- 

сти 

Умеет: использовать особенно- 

сти образовательной среды уч- 

реждения для реализации взаи- 

модействия субъектов; состав- 

лять (совместно с другими спе- 

циалистами) планы взаимодейст- 

вия участников образовательных 

отношений в области безопасно- 

сти жизнедеятельности; исполь- 

зовать для организации взаимо- 

действия   приемы   организатор- 
ской   деятельности   в   области 



  безопасности жизнедеятельности 

 

 
ОПК-7.3. 
Владеет: технологиями взаимодействия и со- 

трудничества в образовательном процессе; 

способами решения проблем при взаимодейст- 

вии с различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений 

Владеет: технологиями взаимо- 

действия и сотрудничества в об- 

разовательном процессе в облас- 

ти безопасности жизнедеятель- 

ности; способами решения про- 

блем при взаимодействии с раз- 

личным контингентом обучаю- 

щихся; приемами индивидуаль- 

ного подхода к разным участни- 

кам образовательных отношений 

в области безопасности жизне- 
деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-8. Способен 

проектировать педа- 

гогическую деятель- 

ность на основе спе- 

циальных научных 

знаний и результатов 

исследован 

 

ОПК-8.1. 
Знает: особенности педагогической деятельно- 

сти; требования к субъектам педагогической 

деятельности; результаты научных исследова- 

ний в сфере педагогической деятельности 

Знать: особенности педагогиче- 

ской деятельности, результаты 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности в 

области безопасности техносфе- 

ры и жизнедеятельности челове- 
ка 

 

ОПК-8.2. 
Умеет: использовать современные специаль- 

ные научные знания и результаты исследова- 

ний для выбора методов в педагогической дея- 

тельности 

Уметь: использовать современ- 

ные специальные научные знания 

и результаты исследований для 

выбора методов в педагогиче- 

ской деятельности в области 

безопасности техносферы и жиз- 

недеятельности человека 

 

ОПК-8.3. 
Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет 

их выбор в зависимости от контекста профес- 

сиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

Владеть: умением осуществлять 
педагогическую деятельность 

зависимости от контекста про- 

фессиональной деятельности с 

учетом результатов научных ис- 

следований в области безопасно- 

сти техносферы и жизнедеятель- 

ности человека 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1 . Способен ор- 

ганизовать индиви- 

дуальную и группо- 

вую педагогическую 

деятельность в 

предметной области 

«Безопасность жиз- 

недеятельности» 

ПК-1.1. 

Знает основные модели построения процесса 

обучения Безопасности жизнедеятельности в 

образовательных программах разного уровня 

Знает: основные модели по- 

строения процесса обучения 

Безопасности жизнедеятельности 

в образовательных программах 
разного уровня 

 
ПК-1.2. 
Умеет: отбирать соответствующее содержа- 

ние, методы и приемы обучения безопасности 

жизнедеятельности для реализации образова- 

тельных программ разного уровня, 

а также для диагностики и оценки результатов 

освоения обучающимися основных и дополни- 

тельных образовательных программ по безо- 

пасности жизнедеятельности 

Умеет: отбирать соответствую- 

щее содержание, методы и прие- 

мы обучения безопасности жиз- 

недеятельности для реализации 

образовательных программ раз- 

ного уровня, 

а также для диагностики и оцен- 

ки результатов освоения обу- 

чающимися основных и допол- 

нительных образовательных про- 

грамм по безопасности жизне- 

деятельности 

ПК-1.3. 
Владеет: адекватными конкретной ситуации 

действиями по реализации программ обучения 

безопасности жизнедеятельности в системе 

профессионального образования и дополни- 

тельного образования, а также диагностики и 

оценки результатов освоения программ 

Владеет: адекватными конкрет- 

ной ситуации действиями по реа- 

лизации программ обучения 

безопасности жизнедеятельности 

в системе профессионального 

образования и дополнительного 

образования, а также диагности- 



  ки и оценки результатов освое- 
ния программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен 

проектировать про- 

граммы обучения 

дисциплинам в обра- 

зовательной области 

«Безопасность жиз- 

недеятельности» на 

ступени среднего 

общего образования 

и образовательных 

программ разного 

уровня 

 

 
ПК-2.1. Знает: этапы становления и развития 

обучения безопасности жизнедеятельности; 

достижения отечественной и зарубежной нау- 

ки в области безопасности жизнедеятельности; 

характеристику современных методических 

моделей, методик и технологий обучения 

безопасности жизнедеятельности; особенности 

целей и содержания, форм и методов обуче- 

ния; особенности применения технологий обу- 

чения в образовательном процессе; методиче- 

ские требования к проектированию учебного 

процесса; особенности диагностики и контро- 

ля результатов обучения. 

Знает: этапы становления и раз- 

вития обучения безопасности 

жизнедеятельности; достижения 

отечественной и зарубежной 

науки в области безопасности 

жизнедеятельности; характери- 

стику современных методиче- 

ских моделей, методик и техно- 

логий обучения безопасности 

жизнедеятельности; особенности 

целей и содержания, форм и ме- 

тодов обучения; особенности 

применения технологий обуче- 

ния в образовательном процессе; 

методические требования к про- 

ектированию учебного процесса; 

особенности диагностики и кон- 
троля результатов обучения. 

 

 
ПК-2.2. Умеет: отбирать соответствующие 

формы, методы и приемы обучения безопасно- 

сти жизнедеятельности; конструировать и ана- 

лизировать результаты процесса использова- 

ния различных методик и технологий обуче- 

ния в области безопасности жизнедеятельно- 

сти; проектировать формы и методы контроля 

качества образования, на основе электронных 

технологий для основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обу- 

чения, дополнительного образования 

Умеет: отбирать соответствую- 

щие формы, методы и приемы 

обучения безопасности жизне- 

деятельности; конструировать и 

анализировать результаты про- 

цесса использования различных 

методик и технологий обучения в 

области безопасности жизнедея- 

тельности; проектировать формы 

и методы контроля качества об- 

разования, на основе электрон- 

ных технологий для основного 

общего, среднего общего образо- 

вания, профессионального обу- 

чения, дополнительного образо- 

вания 

 

ПК-2.3. Владеет: методикой конструирования 

и проведения занятий различных типов с ис- 

пользованием современных методик и техно- 

логий обучения безопасности жизнедеятельно- 

сти; методической диагностикой образова- 

тельного процесса по безопасности жизнедея- 

тельности 

Владеет: методикой конструиро- 

вания и проведения занятий раз- 

личных типов с использованием 

современных методик и техноло- 

гий обучения безопасности жиз- 

недеятельности; методической 

диагностикой образовательного 

процесса по безопасности жизне- 

деятельности 
 

 

5. Объем и содержание практики 

 

Сроки проведения учебной практики (научно-исследовательской работы) магистрантов – 

1 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
 

№ 

п/п 

 

Этапы практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу обу- 

чающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Семестр 



1. Подготовительный этап - инструктаж по организации и осуществле- 

нию научно-исследовательской работы в 

рамках темы ВКР; 

- определение направления исследования и 

первоначального варианта темы магистер- 

ской ВКР 

36 

2. Этап сбора, обработки 

и анализа полученной 

информации 

- сбор библиографии: научной, психолого- 

педагогической, методической литературы; 

- составление алфавитной и тематической 

картотеки по теме исследования; 

- изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования; 

- знакомство с современными эксперимен- 

тальными методами исследования в области 

безопасности в техносфере и в образователь- 

ных учреждениях 

72 

3. Конструкторский этап - выделение научной проблемы, организация 

ее научного анализа; 

- определение цели и задач исследования; 

- выбор предполагаемых методов исследова- 

ния 

- подготовка материалов для апробации ре- 

зультатов исследования на научно- 

практических мероприятиях в виде научной 

статьи/тезисов доклада и презентации ; 

72 

4. Этап подготовки отчета 

по научно- 

исследовательской ра- 

боте 

- подготовка аналитического отчета о проде- 

ланной научно-исследовательской работе; 

- представление разработанных материалов 

36 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
 

6. Формы отчетности по учебной практике (НИР) 

 

- дневник учебной практики (НИР), в котором отражен алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики (Приложение 1). 

- отчет по учебной практике (НИР), который является документом обучающегося, от- 

ражающим выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по НИР представлены в МИ 

4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой доку- 

ментации», в Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа отчѐта по НИР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике (НИР) 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике (НИР) проводится в виде дифференци- 

рованного зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации по учебной практике (НИР) разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к про- 

грамме учебной практики (НИР). 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове- 

дения практики 

 
8.1. Основная литература 

 
8.1.1. Печатные издания: 

 

1. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы сту- 

дентов (магистров) : учеб. пособие / Кукушкина Вера Владимировна. - Москва : ИНФРА-М, 

2012. - 265 с. 

2. Проектирование научно-исследовательской работы магистров в области безопасности 

жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие / [Л.С. Романова]. - Чита : ЗабГУ, 2018. - 126 

с. - 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

3. Байбородова, Людмила Васильевна. Методология и методы научного исследования : 

Учебное пособие / Байбородова Людмила Васильевна; Байбородова Л.В., Чернявская А.П. - 2-е 

изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 221. - Электронный ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863 

4. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. Трансдисципли- 

нарные подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мокий В.С., 

Лукьянова Т.А. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 160. Электронный ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662 

5. Воронков, Юрий Сергеевич. История и методология науки : Учебник / Воронков Юрий 

Сергеевич; Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

489. Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850- 

D8F1E6734B38 

 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

8.2.1. Печатные издания 

1. Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований : Учебник / Горелов 

Николай Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 290. 

Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D- 

2D876B15023E 
 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Иванов, Евгений Вячеславович. История и методология педагогики и образования : 

Учебное пособие / Иванов Евгений Вячеславович; Иванов Е.В. - 2-е изд. - Computer data. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 129. Электронный ресурс: https://www.biblio- 

online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06 

2. Образцов, Павел Иванович. Методология педагогического исследования : Учебное посо- 

бие / Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

132. Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C- 

6DE809EA8C10. 

3. Рягин, Юрий Игнатьевич. Рискология в 2 ч. Часть 1 : Учебник / Рягин Юрий Игнатьевич; 

Рягин Ю.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 255. Электронный ресурс: https://www.biblio- 

online.ru/book/A58CBF3E-26BD-46F7-BB2E-927515B6E898 
 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E
https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E
https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06
https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/A58CBF3E-26BD-46F7-BB2E-927515B6E898
https://www.biblio-online.ru/book/A58CBF3E-26BD-46F7-BB2E-927515B6E898


1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая библио- 
тека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому магистранту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поиско- 

вым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС 

«Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно- 

библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское об- 
разование» 

http://www.edu.ru 

3 Сайт журнала «Вестник образования 
России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным тех- 
нологиям в образовании (ИИТО) 

http://www.windows.edu.ru 

5 Российская педагогическая энцикло- 

педия 

http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 
энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический пор- 
тал. Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический 
словарь 

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azim 
ov 

10 Федеральный институт педагогиче- 
ских измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кад- 

ров. Приоритетный национальный 
проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 
9.2. Перечень программного обеспечения 

 

 ABBYY FineReader 

 ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

 Foxit Reader 

 MS Office Standart 2013 

 АИБС "МегаПро" 

 MS Windows 7 

http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


10. Материально-техническое обеспечение НИР 

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специаль- 

ных помещений и поме- 

щений для самостоятель- 

ной работы 
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-131. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, заня- 

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых работ), научно-исследовательской 

и самостоятельной работы 

Состав оборудования и техни- 

ческих средств обучения ука- 

зан в паспорте аудитории, за- 

крепленной расписанием по 

кафедре 

 
 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению учебной прак- 

тики (НИР) 

 

В магистратуре научно-исследовательская деятельность студента имеет креативный ха- 

рактер и предполагает не просто сбор информации, а еѐ анализ и интерпретацию в аспекте ре- 

шения профессиональных задач. 

Успешными являются следующие виды НИРС: 

- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий; 

- формулирование и разрешение проблем (вопросов), возникающих в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

-выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования 

(по теме ВКР); 

- применение современных информационных технологий при проведении научных ис- 

следований; 

- обработка полученных результатов, анализ и осмысление их (на примере отчета по на- 

учно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, ВКР); 

- работа с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернет; 

- разработка и внедрение экспериментального педагогического проекта; 

-проведение эксперимента, наблюдения и т.п. 

В рамках учебной практики (НИР) магистранты учатся принимать решения, развивают 

навыки логического, системного мышления. 

Требования к выбору темы исследования (по В.И. Загвязинскому) 

- актуальность (злободневность, острота, назревшая потребность в решении); 

- значимость для теории и практики (применимость для решения достаточно важных на- 

учных и практических задач); 

- перспективность (актуальность и значимость на обозримый период); 

- проблемность (неочевидность решений, необходимость поиска в теории, преодоление 

трудностей на практике); 

- соответствие современным концепциям развития общества и человека (гуманно- 

личностная или социально-личностная ориентация); 

- опыт и заинтересованность исследователя (личная выстраданность, сопричастность). 

Магистранты должны усвоить общие навыки работы с литературой. Итогом усвоения 

навыка работы с литературой должна быть способность обучающихся написать тезисы, статью, 

аннотацию на статью и/или научную книгу. 

Методические рекомендации по составлению тезисов 

Ознакомьтесь с содержанием материала. Обратите внимание на шрифтовые выделения, 

т.к. эта подсказка поможет Вам в работе. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью пла- 

на). Определите главную мысль каждой части. Осмыслив суть выделенного, сформулируйте его 

своими словами или найдите подходящую формулировку в тексте. Тезисы пронумеруйте, т.к. 

это позволит сохранить логику авторских суждений. 

Методические рекомендации по написанию и опубликованию научной статьи 



Существует несколько ключевых моментов, которые помогут Вам в написании статьи: 

- выберите тему, которая вас интересует и захватывает; 

- подберите литературу по интересующей вас проблеме (если вы хотите написать хоро- 

шую работу, то читайте хорошую литературу); 

- составьте план и следуйте ему; 

- определите журнал, в котором ваша статья была бы уместна. Выбор журнала определит 

правила и генеральную линию написания статьи, что, безусловно, поможет вам преодолеть 

многие препятствия. 

План статьи будет включать: 

1. Вступление. Определите гипотезу, дайте вводную информацию, объясните, почему вы 

предприняли исследование; критически проанализируйте исследования в данной области; по- 

кажите актуальность темы. 

2. Методы. Эта часть работы должна отвечать на ключевые вопросы: Описали ли вы 

цель и ход исследования? Обеспечен ли подходящий анализ данных? 

3. Результаты. Цель раздела – показать, как подтвердилась гипотеза, изложенная во 

вступлении. 

Таблицы и графики могут помочь представить данные исследования и упростить их вос- 

приятие читателем. Важно, чтобы они не дублировали текст. Все иллюстрации должны содер- 

жать объяснения (название, подписи). 

Проверьте результаты по пунктам: Включили ли вы контроль? Объективны ли результа- 

ты? Все ли результаты учитывались? Согласованы ли данные с результатами? Апеллируют ли 

результаты к гипотезе? Подвергались ли данные статистическому анализу? 

4. Обсуждение. Важнейшие аспекты раздела: Каковы дальнейшие шаги? Как получен- 

ные данные применить на практике? В чем важность полученных результатов. Помните, что не 

следует описывать результаты заново. 

Проверьте обсуждение по плану: Достигли ли вы целей, поставленных во вступлении? 

Объясняет ли обсуждение результатов (а не повторяет)? Как полученные результаты перекли- 

каются с другими исследованиями по данной тематике? Объяснили ли вы все допущения и ог- 

раничения, использованные в работе? Указаны ли все необычные результаты? Организовано ли 

обсуждение? 

5. Выводы. Вам, как автору, придется кратко изложить, чего вы добились, предприняв 

исследование. 

6. Реферат. Этот раздел обычно готовится последним. Отличие хорошего реферата – ос- 

вещение ключевых моментов без их детализации. В любом реферате должны быть следующие 

разделы: цель исследования, использованные методы или технологии, основные результаты, 

авторские (т.е. ваши) выводы. 

Большинство журналов ограничивают размер реферата, который должен строго соответ- 

ствовать статье. Например, объем реферата не более 2 стр., с обязательным включением целей, 

методов, результатов и выводов. 

Название используется для привлечения внимания аудитории. Оно должно содержать не 

более 10 слов и отражать сущность статьи, но никогда – выводы. 

В ходе прохождения НИР магистранты могут принимать участие в работе различных на- 

учных мероприятий (конференции, телемосты, виртуальные конференции, семинары, мастер- 

классы, круглые столы и др.), проводимых на факультете и в университете. 

7. Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - эффек- 

тивный способ донесения информации, позволяющий наглядно представить содержание, выде- 

лить и проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции. 

Одной из основных задач научно-исследовательской работы является формирование 

умений представлять презентацию полученной информации. Магистрант должен продемонст- 

рировать различные формы презентации научной информации, которая может отражать резуль- 

таты проведенной поисковой работы по теме магистерской диссертации или теме, предложен- 

ной выпускающей кафедрой в рамках научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемые формы презентации информации: 

 «классический» доклад (сообщение);



 стендовый доклад;

 электронная презентация доклада (сообщения);

 сетевой доклад;

 коллективный доклад;

 тезисы;

 статья;

 научная дискуссия и т.п.

 

Разработчик: 

 

К.т.н., доцент, зав. кафедрой 

географии, безопасности 
жизнедеятельности и технологии 

 
 

Л.С. Романова 
 

 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 
 

Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и технологии 

 

 
 

Дневник учебной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

Магистранта 1 курса группы очной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование МП «Безопасность 

в техносфере и в образовательных учреждениях» 

Фамилия   

Имя, отчество     

Сроки практики    

Руководитель НИР от кафедры   
 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
Профильная организация:   

 

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 
прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации   
 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

 
 

Печать отдела кадров профильной организации 



«Утверждаю» 

Зав.кафедрой   

« » 20 г. 

1. Рабочий план проведения практики 

№ 
п/п 

Рабочий план Отметка о выпол- 
нении 

1. Выбор темы НИР  

2. Подбор списка учебной, учебно-методической, 
научной, периодической литературы 

 

3. Анализ научной и периодической литературы  

4. Подготовка научной статьи и доклада на конфе- 
ренцию 

 

5. Оформление научной статьи и доклада на кон- 
ференцию 

 

6. Оформление мультимедийной презентации к 
докладу 

 

7. Выступление с докладом на конференции  

8. Оформление отчета по НИР  



2. Индивидуальное задание на НИР 

(составляется руководителем НИР от кафедры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель НИР 

от профильной организации / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель НИР 

от кафедры 

 

   /  / 

(подпись)  (Ф.И.О.) 



3. Оценка работы студента по НИР 

Заключение руководителя НИР от профильной организации о работе студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 

от профильной организации / / 
(Ф.И.О.) 



4. Результаты НИР 

Заключение руководителя НИР от кафедры о работе студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 

от кафедры 

 
  / / 

(Ф.И.О.) 
 

Оценка при защите   



Приложение 2 

Примерная форма отчета по НИР 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет Естественных наук, математики и технологий 

 

Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и технологии 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике: 

(научно-исследовательской работе) 
в    

(полное наименование организации) 

 
 

студента     

(фамилия имя отчество) 

Курс Группа    

 

Направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

Магистерская программа «Безопасность в техносфере и в образовательных учре- 

ждениях» 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от вуза    
(Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 
Руководитель практики от предприятия    
(должность, фамилия, И.О.) 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20 г. 



Структура отчѐта о прохождении практики 
 

Содержание 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы  

2. Краткое описание научно-исследовательской работы  

3. Материалы НИР, представленные к публикации  

4. Список литературы (не менее 10 источников)  

5. Приложения (копии сертификатов участия в конференции, 
дипломы о награждении) 

 



1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 
 

Цель НИР - развитие способности самостоятельного осуществления на- 

учно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессио- 

нальных задач в инновационных условиях. 

 

Задачи НИР: 

 обеспечение становления профессионального научно- 

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных   задачах, 

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации   полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 



2. Краткое описание научно-исследовательской работы 

 

Наименование темы НИР  

Объект исследования  

Предмет исследования  

Цель и задачи НИР  

Состояние изученности те- 

мы исследования (перечень 

научных статей, моногра- 

фий по теме исследования с 

аннотациями) 

 



3. Материалы результатов НИР, представленные к публикации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Список использованных источников 



Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерская программа 

«Безопасность в техносфере и в образовательных учреждениях» 



1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания компе- 

тенций на различных этапах их формирования 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся по- 

этапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
*
 (

д
ес

к
- 

р
и

п
то

р
ы

) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
)  

пороговый 
(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

Разные виды комму- Критерии эффективно- 

сти использования стра- 

тегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет роль 

каждого участника в ко- 

манде 

Актуальные проблемы 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

- 

п
р
о
сы

 

никации (устную, стратегий сотрудничества 

письменную, вербаль- для достижения поставлен- 

ную, невербальную, ной цели с учетом вариа- 

реальную, виртуаль- тивных контекстов в обра- 

ную, межличностную зовательной области безо- 

и др.) для руководства пасность жизнедеятельно- 

командой и достиже- сти 

ния поставленной цели  

У
м

ет
ь 

Найти необходимую Учитывать в совместной Использовать различные 
источники информации для 
получения знаний по стра- 
тегиям сотрудничества (в 
том числе современные 
информационные средст- 
ва). Обосновывать теорети- 
ческие положения методо- 
логии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели в образовании 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

за
д

ан
и

е 

предметную информа- деятельности особенно- 

цию, пользоваться сти поведения и общения 

учебной, научной, пе- разных людей 

риодической, норма-  

тивной и справочной  

литературой, интерне-  

том. Изложить основ-  

ные теоретические ос-  

новы стратегий со-  

трудничества в обра-  

зовании. Репродуци-  

ровать имеющуюся  

информацию  

В
л
ад

ет
ь 

Основами исследова- Готовностью демонстри- 

ровать понимание ре- 

зультатов (последствий) 

личных действий и пла- 

нирует последователь- 

ность шагов для дости- 

жения поставленной це- 

ли, контролирует их вы- 

полнение 

Навыками использованию 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

тельской деятельности эмпирических и теоретиче- 
в профессиональной ских данных для построе- 
области. Навыками ния результатов исследова- 
научной интерпрета- ний по   методологии   со- 
ции учебной и научной трудничества для достиже- 
информации по мето- ния поставленной цели в 
дологии сотрудничест- образовании 
ва для достижения по-  

ставленной цели в об-  

разовании  



У
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

Основные понятия са- 

моорганизации и са- 

моразвития 

Рефлексивные методы в 

процессе оценки разно- 

образных ресурсов (лич- 

ностных, психофизиоло- 

гических, ситуативных, 

временных и т.д.), ис- 

пользуемых для решения 

задач самоорганизации и 
саморазвития 

Как анализировать резуль- 

таты научных исследова- 

ний, применять их при ре- 

шении конкретных научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществ- 

лять научное исследование Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

- 

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Определять приорите- 

ты собственной дея- 

тельности, выстраива- 

ет планы их достиже- 

ния 

Формулировать цели соб- 

ственной деятельности, 

определяет пути их дос- 

тижения с учетом ресур- 

сов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

Критически оценивает эф- 

фективность использования 

времени и других ресурсов 

для совершенствования 

своей деятельности 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

- 

д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь 

Готовностью опреде- 

лять приоритеты соб- 

ственной деятельно- 

сти, выстраивать пла- 

ны их достижения 

Рефлексивными метода- 

ми в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, психофи- 

зиологических, ситуатив- 

ных, временных и т.д.), 

используемых для реше- 

ния задач самоорганиза- 
ции и саморазвития 

Умением демонстрировать 

интерес к учебе и исполь- 

зовать предоставляемые 

возможности для приобре- 

тения новых знаний и уме- 

ний с целью совершенство- 

вания своей деятельности О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

О
П

К
-7

 

З
н

ат
ь
 

Педагогические осно- 

вы построения взаи- 

модействия с субъек- 

тами образовательного 

процесса в области 

безопасности жизне- 

деятельности 

Методы выявления ин- 

дивидуальных особенно- 

стей обучающихся; осо- 

бенности построения 

взаимодействия с различ- 

ными участниками обра- 

зовательных отношений с 

учетом особенностей об- 

разовательной среды уч- 

реждения в области безо- 

пасности жизнедеятель- 

ности 

Актуальные проблемы по- 

строения взаимодействия с 

субъектами образователь- 

ного процесса в области 

безопасности жизнедея- 

тельности 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Использовать особен- 

ности образовательной 

среды учреждения для 

реализации взаимо- 

действия субъектов 

 

 
Составлять (совместно с 

другими специалистами) 

планы взаимодействия 

участников образова- 

тельных отношений в об- 

ласти безопасности жиз- 

недеятельности; исполь- 

зовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятель- 

ности в области безопас- 

ности жизнедеятельности 

Использовать различные 
источники информации для 
получения знаний по по- 
строению   взаимодействия 
с субъектами образователь- 
ного процесса в области 
безопасности жизнедея- 
тельности (в том числе со- 
временные информацион- 
ные средства). Обосновы- 
вать теоретические поло- 
жения методологии по- 
строения взаимодействия с 
субъектами образователь- 
ного процесса в области 

безопасности жизнедея- 
тельности 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

д
ан

и
е 



 

В
л
ад

ет
ь 

Технологиями взаи- 

модействия и сотруд- 

ничества в образова- 

тельном процессе в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Способами решения 

проблем при взаимодей- 

ствии с различным кон- 

тингентом обучающихся; 

приемами индивидуаль- 

ного подхода к разным 

участникам образова- 

тельных отношений в об- 

ласти безопасности жиз- 

недеятельности 

Навыками использованию 
эмпирических и теоретиче- 
ских данных для построе- 
ния результатов исследова- 
ний по методологии по- 
строения взаимодействия с 
субъектами образователь- 
ного процесса в области 
безопасности жизнедея- 
тельности 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

О
П

К
-8

 

З
н

ат
ь
 

Особенности педаго- 

гической деятельности 

Требования к субъектам 

педагогической деятель- 

ности; результаты науч- 

ных исследований в сфе- 

ре педагогической дея- 

тельности 

Как можно использовать 

индивидуальные креатив- 

ные способности для само- 

стоятельного решения ис- 

следовательских задач в 

области безопасности жиз- 

недеятельности в техно- 
сфере и в образовании Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
в
о

- 

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Найти информацию в 

области для решения 

исследовательских за- 

дач в области безо- 

пасности жизнедея- 

тельности в техносфе- 

ре и в образовании на 

репродуктивном уров- 

не при консультацион- 

ной поддержке и со- 

вместно с научным 

руководителем 

Использовать современ- 

ные специальные науч- 

ные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

Использовать различные 

источники информации для 

получения знаний по науч- 

ному исследованию (в том 

числе современные инфор- 

мационные средства); 

Обосновывать теоретиче- 

ские положения методоло- 

гии  научно- 

исследовательской дея- 

тельности; Использовать 

эмпирические и теоретиче- 

ские данные для построе- 

ния результатов исследова- 
ний 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Навыками научной 

интерпретации учеб- 

ной и научной инфор- 

мации 

Готовностью внедрять 

профессиональные зна- 

ния в профессиональную 

деятельность 

Методами , формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществля- 

ет их выбор в зависимости 

от контекста профессио- 

нальной деятельности с 

учетом результатов науч- 
ных исследований 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Теоретические осно- 

вы построения процес- 

са обучения 

Основные модели по- 
строения процесса обуче- 

ния Безопасности жизне- 

деятельности в образова- 

тельных программах раз- 

ного уровня 

Способы и методы веде- 

ния научной дискуссии 

по проектированию про- 

цесса обучения в области 

безопасности жизнедея- 

тельности ; Актуальные 

проблемы построения 

процесса обучения ; Но- 

вейшие теории, интер- 

претации, методы и тех- 

нологии построения про- 

цесса обучения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 



 

У
м

ет
ь 

Отбирать соответст- 

вующее содержание, 

методы и приемы обу- 

чения безопасности 

жизнедеятельности 

для реализации обра- 

зовательных программ 

разного уровня 

Отбирать соответствую- 

щее содержание для ди- 

агностики и оценки ре- 

зультатов освоения обу- 

чающимися основных и 

дополнительных образо- 

вательных программ по 

безопасности жизнедея- 

тельности 

Критически оценивать и 

интерпретировать науч- 

ный опыт разработки ме- 

тодов и приемов обучения 

безопасности жизнедея- 

тельности для реализации 

образовательных программ 

разного уровня ; Система- 

тизировать и тестировать 

полученную информа- 

цию; Презентовать ре- 

зультаты научного ис- 

следования. 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь 

Готовностью по реа- 

лизации программ 

обучения безопасно- 

сти жизнедеятельно- 

сти в системе про- 

фессионального обра- 

зования и дополни- 

тельного образования 

Адекватными конкрет- 

ной ситуации действиями 

по реализации программ 

обучения безопасности 

жизнедеятельности в 

системе профессиональ- 

ного образования и до- 

полнительного образова- 

ния, а также диагностики 

и оценки результатов ос- 

воения программ 

Навыками эмпирической 

проверки научных тео- 

рий. Готовностью к при- 

нятию нестандартных 

решений профессиональ- 

ных задач. Готовностью 

к продолжению обуче- 

ния на следующей ступе- 

ни 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Знать особенности 

реализации образова- 

тельных программ по 

учебным предметам; 

Знать пути развития спо- 

собности реализовывать 

образовательные про- 

граммы по учебным 

предметам; 

Знать пути развития спо- 

собности реализовывать 

образовательные програм- 

мы по учебным предметам 

в соответствии с требова- 

ниями образовательных 
стандартов; 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь 

Уметь определять осо- 

бенности реализации 

образовательных про- 

грамм по учебным 

предметам; 

Уметь определять пути 

развития способности 

реализовывать образова- 

тельные программы по 

учебным предметам; 

Уметь определять пути раз- 

вития способности реали- 

зовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образова- 

тельных стандартов; 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками оп- 

ределять особенности 

реализации образова- 

тельных программ по 

учебным предметам; 

Владеть навыками опре- 

делять пути развития 

способности реализовы- 

вать образовательные 

программы по учебным 

предметам; 

Владеть навыками опреде- 

лять пути развития способ- 

ности реализовывать обра- 

зовательные программы по 

учебным предметам в соот- 

ветствии с требованиями 

образовательных стандар- 

тов; 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

*Показатели (дескрипторы) перечисляются по всей компетенции, если индикаторы компе- 

тенции сформулированы в виде «действия». 
 

2. Описание критериев и шкал оценивания 

результатов обучения по практике 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетен- 

ций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения но- 



вых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения заданий на 

каждом этапе практики. Контролируемые разделы практики, компетенции и оценочные средст- 

ва представлены в таблице. 

 
№ 

п/п 

 
Контролируемые виды работ 

Код контроли- 

руемой компетен- 

ции 
(или ее части) 

 

Наименование оце- 

ночного средства 

1. Определение направления исследования и 

первоначального варианта темы магистер- 

ской ВКР 

 

УК-6 
Теоретический во- 

прос 

2. 
Определение методологии исследования УК-3,6 

Практическое зада- 

ние 

3. Сбор материала, необходимого для прове- 

дения научного исследования по проблеме 

магистерской ВКР 

 

ОПК-7,8 
Библиография по 

теме исследования 

4. Конструирование материалов опытно- 
экспериментальной работы 

ПК-1,2 
Практическое зада- 

ние 

5. Подготовка аналитического отчета о про- 

деланной научно-исследовательской рабо- 

те, рефлексивный анализ ее процесса и 
промежуточных результатов 

 
ОПК-7,8 

Отчет 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением примеров 
и их комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры приведе- 
ны и прокомментированы 

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 
- не приведены примеры, 
- отсутствуют комментарии 

«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные аргументи- 
рующие выводы 

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда правильные ар- 
гументирующие выводы 

«удовлетво- 
рительно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены аргументирующие 
выводы 

«неудовле- 
творительно» 

Практическое задание не выполнено 

 

Критерии и шкала оценивания составленной библиографии 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» Список литературы включает научные, психолого-педагогические и методиче- 



 ские источники, а также диссертационные исследования; содержит как класси- 

ческую, так и современную литературу; охватывает печатные и электронные 

издания; количество источников не менее 30, из которых проанализировано 

(составлены аннотации) не менее 15 

 
«хорошо» 

Список литературы включает научные, психолого-педагогические и методиче- 

ские источники; содержит как классическую, так и современную литературу; 

охватывает печатные и электронные издания; количество источников не менее 

25, из которых проанализировано (составлены аннотации) не менее 15 

 

«удовлетво- 

рительно» 

Список литературы включает психолого-педагогические и методические ис- 

точники; содержит современную литературу; охватывает печатные и элек- 

тронные издания; количество источников не менее 20, из которых проанализи- 

рованы (составлены аннотации) не менее 10 

«неудовле- 

творительно» 

Список литературы включает несистематизированные источники; количество 

источников не менее 15, из которых проанализированы (составлены аннота- 

ции) менее 10. 
 

Критерии и шкала оценивания написанных тезисов и / или статьи 

 
Оценка Критерий оценки 

 
«отлично» 

Соблюдена логика написания статьи; материал изложен грамотно, доказа- 

тельно; тема статьи соответствует тематике журнала; статья написана на акту- 

альную тему; соблюдены все требования к оформлению научной статьи; со- 
блюдены все требования к оформлению научной статьи 

 
 

«хорошо» 

Соблюдена логика написания статьи; тема статьи соответствует тематике 

журнала; статья написана на актуальную тему; грамотно используется про- 

фессиональная терминология, четко и полно излагается материал, но не все- 

гда последовательно; соблюдены не все требования к оформлению научной 
статьи 

 

«удовлетво- 

рительно» 

Тема статьи соответствует тематике журнала; не всегда соблюдается логика 

изложения материала; низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; актуальность статьи вызывает сомнение; соблю- 
дены не все требования к оформлению научной статьи 

«неудовле- 
творительно» 

Тезисы / статья не представлена 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность НИР представлена в количественной и качест- 

венной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

 

 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляе- 

мыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, четко и 

полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко со- 

относится выполнение профессиональной деятельности с формиро- 

ванием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изло- 
жении материала; 



 – низкий уровень оформления документации по практике; 
– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формиро- 

вание компетенций 

 
«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с требова- 

ниями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выпол- 

ненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 
 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении проме- 

жуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений 

и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации ис- 

пользуется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори- 

тельно». 

 

Шкала оцени- 

вания 

 

Критерии 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 

 

 

 

 
«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профес- 

сионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляе- 

мыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе- 

тенций 

 

 

 

 

 

 

 
Эталонный 

 

 

 

 

 

 
 

«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессио- 

нально-прикладных и методических вопросов в объеме про- 

граммы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными откло- 

нениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересо- 

ванный в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъ- 

являемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, 

четко и полно излагается материал, но не всегда последова- 

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной деятельно- 

 

 

 

 

 

 
 

Стандартный 



 сти с формированием определенной компетенции  

 

 

 

 

 
 

«удовлетво- 

рительно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий вы- 

звала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении за- 

дач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельно- 

сти, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

 

 

 

 

 

 
Пороговый 

 

 

 

«неудовле- 

творительно» 

Обучающийся: 
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их 

на практике, не способен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

 

 

Компетенции 

не 

сформирова- 

ны 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро- 

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Теоретические вопросы для собеседования 

 

1. Почему, на Ваш взгляд, выбранное Вами направления исследование является актуальным? 

2. Исходя из выбранного направления исследования, сформулируйте различные варианты тем 

магистерской ВКР. В чем специфика каждой темы? 

3. Какие педагогические теории выбраны Вами в качестве психолого-педагогических основ ис- 

следования? 

4. Какие теоретико-методологические подходы определены в качестве базовых в исследовании? 

Раскройте их содержание. 

5. Сформулируйте цели и задачи исследования. В чем их актуальность? Из чего исходили при 

их формулировке? 

6. Как сформулирована гипотеза исследования? Из чего исходили при ее выдвижении? 

7. Как Вы определяли содержание и выбор методов программы экспериментальной работы? 

8. Каковы цель и задачи контрольного этапа эксперимента? 

9. В чем теоретическая значимость научно-педагогического исследования? 

10. Как могут быть использованы разработанные методические и теоретические материалы в 

практике работы образовательных организаций разного типа? 

 

Практические задания 



1. Определите объект и предмет исследования, исходя из того, что объект исследования 

– это поле, которое рассматривается в исследовании, а предмет исследования – аспект рассмот- 

рения. Предмет исследования дает представление о том, как рассматриваются объекты, какие 

новые свойства, отношения, функции объекта раскрывает исследование. 

2. Изучите структуру магистерской ВКР: Введение, Первая глава, Вторая глава, Третья 

глава (при наличии), Заключение, Список литературы, Приложения. Соотнесите задачи иссле- 

дования с главами ВКР. 

3. Изучите структуру Введения. Ответьте на вопросы: 

- Почему гипотеза исследования располагается после цели, объекта и предмета исследо- 

вания?  

- Как научная новизна связана с задачами исследования? 

- Как теоретическая значимость связана с задачами исследования? 

- Как практическая значимость связана с задачами исследования? 

4. Подтвердите или опровергните на основе данных ниже материалов тезис «Структура 

диссертации отражает логику научно-методического исследования». 

1. Выявление теоретических основ (1 глава). 

2. Констатация состояния разработанности проблемы в методике, состояния сформиро- 

ванности у школьников (2 глава). 

3. Описание разработанной методики (технологии, системы обучения/воспитания), 

опытного обучения, доказательство эффективности (2 и/или 3 глава). 

5. Определите цель исследования. Конкретизируйте ее в задачах. Помните, что задачи 

определяют деятельность на этапах работы по достижению цели. 

6. Выберите наиболее оптимальные формы проведения контрольного среза на констати- 

рующем этапе эксперимента. Разработайте содержание контрольного среза. Определите задачи 

каждого вопроса/задания. 

Практические задания, выполнение которых включается в отчет 

1. Проведите анализ научных работ (статей, диссертаций, монографий) по теме, близкой 

Вашему исследованию: 

а) дайте экспертную оценку соответствия и взаимосвязи темы, объекта и предмета, цели 

и задач исследования рассматриваемого автореферата; 

б) сформулируйте дискуссионный вопрос или сделайте замечание. 

2. Соберите библиографическую картотеку по теме исследования (не менее 30 источни- 

ков). 
3. Проведите анализ научно-педагогических проблем современного образования в облас- 

ти безопасности жизнедеятельности, на решение которых направлено Ваше исследование. 

Проанализируйте нормативные документы, статьи, публикации, характеризующие обра- 

зовательный процесс на разных уровнях образования. Постарайтесь выделить актуальные на- 

учно-педагогические проблемы и тенденции развития современного образованиялы в России. 

Наиболее важные, на Ваш взгляд, проблемы и выводы занесите в таблицу 1. Предложите Ваши 

варианты решения выделенных проблем. 

 

Таблица 1 

Научно-педагогические проблемы образовательной области «Безопасность жизне- 

деятельности» 

 

Наименование проблемы Варианты решения про- 
блем 

Тенденции развития совре- 
менного образования 

   

 

4. Представьте программу Вашего педагогического исследования, его проведения и ста- 

тистических методов обработки его результатов. 

Рекомендации для разработки и обоснования программы конкретного педагогического 
исследования: 

I. Научный аппарат педагогического исследования 



1. Обоснование и формулирование темы исследования. 

2. Обоснование актуальности темы исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Формулировка цели и задач исследования. 

5. Разработка гипотезы исследования. 

II. Методика проведения педагогического исследования 

1. Разработка и выбор конкретных методов исследования (предложить два-три метода 

исследования). 

2. Выделение и описание этапов подготовки и проведения конкретного исследования. 

3. Выбор и обоснование конкретных методик проведения исследования. 

4. Разработка экспериментальных материалов для конкретного педагогического исследо- 

вания, их характеристика. 

5. Выбор и обоснование конкретных методов сбора экспериментального материала. 

III. Методика обработки результатов педагогического исследования 

1. Выбор и обоснование критериев оценки ожидаемых результатов исследования. 

2. Выбор и обоснование подходов к анализу, оценке и интерпретации результатов иссле- 

дования. 

3. Выбор и обоснование конкретных приемов интерпретации результатов конкретного 

педагогического исследования. 

4. Выбор и обоснование подходов к оформлению результатов конкретного педагогиче- 

ского исследования. 

5. Подготовьте материалы для публикации о результатах проведенного Вами исследова- 

ния в виде тезисов или статьи (по теме ВКР) в отечественных и зарубежных изданиях, в том 

числе электронных. 

3. Примите участие в организации и проведении научно-практической конференции. 

Магистрант должен продемонстрировать умения: 

- поиска, отбора, анализа и презентации научной информации; 

- представления результатов собственных исследований; 

- организации научной конференции или научно-практических семинаров; 

- проведения заседания секций; 

- проведения экспертизы докладов, сообщений и других материалов конференций; 

- принимать участие в организации и проведении круглых столов по актуальным про- 

блемам развития образования; 

- составления и редактирования сборников материалов конференции; 

- разработки сайтов конференции. 

Магистрант самостоятельно выбирает одну из форм своего участия в организации и про- 

ведении конференции, среди которых: 

- разработка информационной поддержки конференции (сайт, письма, объявления, про- 

грамма и др.); 

- подготовка материалов к публикации (тезисы докладов); 

- организация приема участников конференции; 

- организация и проведение мероприятия в рамках конференции. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

 

К зачету студент представляет: 

- дневник НИР, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период прак- 

тики и отзыв руководителей научно- исследовательской работы; 

- отчет, содержащий вариант темы исследования и план работы по теме исследования; 

библиографию по теме исследования, анализ автореферата диссертации, рекламный проспект 

книги, анализ научно-педагогических проблем современного образования; 

- материалы проведения экспериментального исследования в электронном виде; 

- отзыв руководителя научно- исследовательской работой. 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме- 

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком- 

петенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных меро- 

приятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оце- 

ночных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро- 

приятия и процедуры оценивания результатов обучения 

 

Ответ на теоретиче- 

ский вопрос 

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные рабо- 

чей программой научно-исследовательской работы, проводится во 

время консультаций с руководителем НИР и / или научным руко- 
водителем магистерской диссертации (ВКР). 

Практическое зада- 

ние 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и на 

консультациях у руководителя НИР и /или научного руководителя 
магистерской диссертации (ВКР). 

 

Статья/тезисы 
Оценка выполнения данного задания осуществляется на этапе апро- 

бации результатов исследования по теме ВКР при участии обу- 
чающихся в научно-практических мероприятиях 

Практическое зада- 

ние, выполнение ко- 

торого включается в 
отчет 

Оценка выполнения данных практических заданий осуществляется 

во время проведения заключительной конференции по практике в 

форме защиты отчета по научно-исследовательской работе 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Научный руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана научно- 

исследовательской работы; 

– заполняет аттестационный лист по научно-исследовательской работе, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального 

задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компе- 

тенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сформированности 

компетенции учитываются все виды работы): 

 

 

Код 

ком- 

петен- 

ции 

 

 
Содержание компетенции 

Уровни сформированности компе- 
тенций 

 

Вы- 

сокий 

 

Базо- 

вый 

 

Мини- 

мальный 

Компе- 

тенция 

не освое- 
на 

УК-3 Способен организовывать и руководить рабо- 

той команды, вырабатывая командную страте- 

гию для достижения поставленной цели 

    

УК-6 Способен определять и реализовывать приори- 

теты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

    



ОПК-7 Способен   планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 
отношений 

    

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую дея- 

тельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследования 

    

ПК-1 Способен организовать индивидуальную и 

групповую педагогическую деятельность в 

предметной области «Безопасность жизнедея- 
тельности» 

    

ПК-2 Способен проектировать программы обучения 

дисциплинам в образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» на ступени 

среднего общего образования и образователь- 
ных программ разного уровня 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы учебной практики (научно- 

исследовательской работы). 

Руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) при оценивании уровня 

сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося. 

Руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) в последний день оцени- 

вает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике; 

– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 


