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ОБ ИНСТИТУТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Институт образования (далее Инобр) – http://ioe.hse.ru/ – был создан в Высшей школе
экономики в августе 2012 года. Его предшественники – Центр образовательной политики,
работавший с 1997 по 2002 год, и Институт развития образования, который более десяти
лет занимается проведением прикладных исследований и консультированием, а теперь
вошел в состав Института образования.

При этом Инобр НИУ ВШЭ не является исключительно научным подразделением. Ос-
новная идея заключается в том, чтобы создать, по сути, первую в России Graduate School
of Education, как в ведущих мировых университетах – Гарвардском, Стэндфордском,
Лондонском, Кембриджском. Там готовят исследователей образования, аналитиков,
управленцев. Graduate School of Education (или Institute of Education) представляет собой
фабрику мыслей для системы образования, объединяет исследования, разработки в обла-
сти образования и подготовку кадров высокой квалификации. Точно так же в Институте
образования не только проводятся исследования – как фундаментальные, так и приклад-
ные, при всей условности границ между ними, – но и реализуются образовательные про-
граммы, прежде всего магистерские и аспирантские. Образование и исследования инте-
грированы.

Институт состоит из центров, сотрудники которых и проводят исследования, и препода-
ют на наших образовательных программах. Штатных преподавателей, не являющихся
научными сотрудниками, в институте нет.

Инобр НИУ ВШЭ выполняет проекты для органов государственной власти и образова-
тельных учреждений, занимается образовательным консалтингом. Однако это не означа-
ет, что он выступает прямым лоббистом той или иной стратегии. Основная задача – да-
вать управленцам факты, научные данные, которые нельзя игнорировать.

Миссия Института образования заключается и в том, чтобы служить мостом между рос-
сийской и мировой образовательной наукой. Преодоление последствий многолетней изо-
ляции отечественной педагогики от глобального обмена знаниями требует активного
освоения того богатства концепций, технологий методов исследования, которые создала
наука об образовании за рубежом. В Институте образования ведутся исследования и раз-
работки в русле культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, интерес к которой
в мире очень высок, разрабатываются вопросы реализации образовательной политики,
которые актуальны не только для России, но и для многих стран с быстро развивающейся
экономикой.

Высшая школа экономики стала одним из 15 российских университетов, которые полу-
чают особую поддержку Правительства РФ для реализации программы достижения меж-
дународной конкурентоспособности. Исследования и разработки в области образования
выделены в этой программе как приоритетная область. Это создает новые возможности и
вызовы для развития института.

Институт включает в свой состав следующие подразделения:

 Департамент образовательных программ
 Международная лаборатория анализа образовательной политики



 Институт развития образования
 Центр правовых прикладных разработок
 Центр прикладных экономических исследований и разработок
 Институт содержания образования
 Центр мониторинга качества образования
 Центр развития лидерства в образовании
 Центр синергийной антропологии
 Центр социально-экономического развития школы
 Центр университетского менеджмента
 Проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов»
 Группа «Исследования детства»
 Группа «Исследования студенчества»
 Группа «Культурно-ориентированные исследования в образовании»
 Группа «Мониторинг университетов»
 Группа «Проектирование обучения»
 Центр координации проектов модернизация правовых основ функционирования и

развития системы образования

О ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»
Магистерская программа «Управление образованием» реализуется Институтом образования
совместно с факультетом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Программа призвана решать задачи подготовки специалистов, способных управлять органи-
зациями и системой образования в условиях изменений внешней среды, нарастания социаль-
но-культурного разнообразия и процессов децентрализации управления, быть проводниками
изменений в образовании, разделяющих современные научно-обоснованные подходы к
управлению, имеющих общий профессиональный язык и ценности.

Дизайн программы
Магистерская программа «Управление образованием» рассчитана на 2,5 года, реализуется в пе-
риод с октября 2014-го по февраль 2017-го года в очно-заочной форме.

Программа реализуется в режиме проведения шести краткосрочных интенсивных очных сессий
с учебными занятиями по курсам продолжительностью 24-36 аудиторных часов. Обучение в
промежутках между очными сессиями осуществляется в заочном режиме в электронной образо-
вательной среде НИУ ВШЭ. В ней студенты работают самостоятельно или под руководством
преподавателей, осваивая программу в спланированном и заданном режиме. Поддерживают
процесс обучения в электронной среде преподаватели, которые организуют дискуссии, дают
консультации, проводят теле- и видеоконференции, проверяют работы студентов, предлагают
учебные материалы, разработанные по каждому учебному курсу. Специальные средства элек-
тронной среды позволяют задавать условия обучения и определять степень прохождения дисци-
плины каждым студентом.
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С февраля 1-го года обучения по октябрь 2-го года одновременно с учебными курсами сту-
денты проходят практику, основным содержанием которой является изучение опыта работы
лучших московских и подмосковных школ. Каждый студент выступает в роли внешнего экспер-
та, анализирующего деятельность одного из образовательных учреждений. В ходе групповой
работы определяются проблемы школы и варианты их решения. Аналогичная работа предстоит
студентам на втором году обучения, но уже в собственном образовательном учреждении
(управленческой структуре).

Кроме этого студенты в течение всего периода обучения принимают участие в научно-
исследовательском семинаре «Рефлексивная практика управления образованием».

С мая 2016-го года по февраль 2017-го студенты работают над диссертацией, защита которой
проходит очно в феврале 2017 года.

Целевая аудитория
Потенциальными слушателями программы являются:

 выпускники высших учебных заведений (бакалавр, специалист), аспиранты, облада-
ющие определенным уровнем компетенции в изучаемой области;

 специалисты, работающие в государственных и частных образовательных учрежде-
ниях, системе управления образованием, подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров.

Предпочтение при приеме отдается людям, уже обладающим определенным объемом зна-
ний, опыта и компетенции в изучаемой области, имеющие тот или иной ресурс влияния
(уровень полномочий) для последующей реализации полученных знаний, способные в ходе
обучения анализировать собственный опыт и мотивированно заниматься проектированием
собственной же будущей деятельности.



Характеристика выпускника
Выпускники программы:

БУДУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНЫ К РАБОТЕ В КАЧЕ-
СТВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
 государственных и негосударственных образовательных учреждений (в

том числе,международных);
 подразделений органов управления образованием различных уровней.

СМОГУТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ:
 разработчиков, экспертов, менеджеров комплексных социально-

образовательных проектов, инвестиционных программ;
 аналитиков;
 советников управленцев различных уровней.

БУДУТ:
 уметь анализировать факторы, влияющие на формирование образо-

вательной политики, как в теории, так и на практике – в стране в це-
лом, в конкретном регионе;

 владеть навыком изучения и анализа текстов, а также самостоятель-
ной подготовки текстов: официальных документов, аналитических за-
писок и докладов, проектов нормативных правовых актов, иных про-
фессиональных текстов, применения законодательства, нормативно-
правовых процедур в управленческой деятельности;

 знакомы с основными принципами, методами и подходами к управлению
образованием, понимать различие между понятиями: менеджмент и ме-
неджмент в образовании;

 иметь представление о том, что такое «социальные исследования»,
включая «action research», понимать, что это эффективный инструмент,
способ планирования практической управленческой деятельности;

 ориентироваться в том, как социальные науки (дисциплины, сферы
деятельности) преломляются в области управления образованием; а
отсюда, не будучи социологом, юристом, экономистом или историком
образования, будут знать – какую работу можно заказать социологам
при формировании образовательной политики, какие экономические
факторы нужно принять во внимание при проектировании и/или
управлении образовательными системами;

 уметь сформировать собственную (экспертную) позицию по той или
иной проблеме, уметь изложить ее письменно и устно, представить так,
чтобы она была понята и принята теми, кто принимает решения;

 уметь самостоятельно планировать, облекать идеи в форму образо-
вательного проекта, владеть навыками SWOT-анализа, знать теорию
принятия решений и разрешения проблем, теорию и практику управле-
ния изменениями и проектного менеджмента;

 уметь критически анализировать собственный опыт, находить ошиб-
ки и искать верные (оптимальные) решения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебный год состоит из трех модулей, каждый из которых содержит два периода – очный и
заочный. Очные периоды совпадают с очными сессиями. Сроки очных сессий и длитель-
ность периодов заранее известны. Сроки периодов, их распределение по учебным годам
представлены ниже в таблице 1.

В программе студентам предлагаются следующие форматы обучения:
1) Очно-заочный: очные сессии + заочные периоды, большинство дисциплин прохо-

дятся за 12 или 24 очных часа во время очных сессий, в остальное время студенты ра-
ботают с материалами и выполняют задания в электронных средах. Для этих дисци-
плин предполагается обязательное присутствие студента на очных занятиях. При этом
несколько дисциплин программы полностью реализуются в дистанционном формате.

2) Дистанционный: часть дисциплин по выбору студента (помимо тех, которые реали-
зуются только в дистанционном формате) предполагается проходить полностью в ди-
станционном формате. Присутствие на очных занятиях по этим дисциплинам не явля-
ется обязательным.

3) Экстернат: часть дисциплин может быть пройдена студентом самостоятельно, в лю-
бое удобное время. Обязательное условие – своевременно выполненные на положи-
тельную оценку задания. Поддержка студента преподавателями (как это происходит в
дистанционном формате) не предполагается.

Все дисциплины условно объединены в четыре тематических блока:
Блок 0 - «Адаптационный». По замыслу в этом блоке присутствуют дисциплины, помога-
ющие руководителю обеспечивать стабильное функционирование организациии ипозволя-
ющие студенту познакомиться с терминологией, понятиями, образовательными учениями,
используемыми преподавателями программы.
Блок 1 «Инструментальный». Блок предназначен для освоения основных инструментов и
процедур, которыми должен овладеть квалифицированный управленец.
Блок 2 «Проблематизирующий». В этом блоке студент сможет увидеть основные пробле-
мы управлениями образовательными системами, соотнести их со своим опытом.
Блок 3 «Проектно-исследовательский». В этом блоке студент сможет освоить исследова-
тельские навыки, позволяющие выполнить магистерское исследование или проектную рабо-
ту.

В начале каждого учебного года на первой очной сессии студенты определяют свои индиви-
дуальные учебные планы. Информация для выбора маршрута прохождения программы
студентами, типы модулей и этапов представлены в таблицах 2, 3 и 4.
В третьем блоке, наряду с предлагаемыми дисциплинами, студентам предоставляется воз-
можность выбора на его усмотрение любой дисциплины, реализуемой в ВШЭ.



Таблица 1. Сроки учебных периодов и их распределение по учебным годам

1-й учебный год 2-й учебный год 3-й учебный год

1-й модуль 2-й модуль 3-й модуль 4-й модуль 5-й модуль 6-й модуль 7-й модуль

1-я очная
сессия

1-й за-
очный
период

2-я очная
сессия

2-й за-
очный
период

3-я оч-
ная сес-
сия

3-й за-
очный
период

4-я очная
сессия

4-й за-
очный
период

5-я оч-
ная
сессия

5-й за-
очный
период

6-я оч-
ная
сессия

6-й за-
очный
период

7-й за-
очный
период

7-й очный
период

1-15 ок-
тября
2014г.

9-21 фев-
раля 2015
г.

20-30
апреля
2015 г.

5-17 ок-
тября
2015 г.

8-20
февраля
2016г.

18-30
апреля
2016г.

февраль
2017г. (бу-
дет уточ-
няться)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:

 С помощью курсов по широкому спектру проблем, связанных со сферой образования,
создаются условия для углубленного информирования участников программы о со-
временных подходах к управлению образованием, освоения ими систематизирован-
ных знаний по данной тематике. Кроме интенсивных курсов лекций для этой цели
проводятся мастерские и мастер-классы ученых, работающих в сфере образования и
практиков системы управления образованием.

 С помощью курсов по методологии социальных исследований, технологий case-
studies, проблемных дискуссий, участия слушателей в экспертной работе, реализации
ими исследовательских проектов способствовать выработке навыков анализа и экс-
пертизы собственного опыта участниками программы, навыков изучения, анализа и,
на этой базе, формирования образовательной политики в регионе.

 С помощью курсов по социальному проектированию и последующей работы участни-
ков над собственными практико-ориентированными образовательными проектами
способствовать выработке навыков анализа и экспертизы для использования в ходе
разработки и реализации проектов.

 С помощью курсов и тренингов по современным образовательным технологиям и ин-
тенсивным обучающим методикам дать участникам программы представление о том,
как можно передавать полученные знания и навыки.

Особое внимание в рамках программы уделяется развитию коммуника-
ционных компетенций. Выпускник программы сможет ясно и свободно
изъясняться профессиональным языком, публично выступать и вести дис-
куссию, писать статьи, отчеты, эссе и другие письменные работы.

Эти навыки развиваются как в рамках специальных курсов, так и в про-
цессе изучения всех общих и специальных дисциплин.

Общая характеристика учебного плана

Учебный план программы сформирован в соответствии с требованиями оригинального
образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению «Государственное и муници-
пальное направление» (см. Приложение 2), с учетом потенциальных запросов участников
программы, а также зарубежного опыта подготовки специалистов в области управления
образованием.

Учебный план программы содержит три блока, состоящих из обязательного курса и не-
скольких курсов по выбору. Каждый блок учебного плана решает свою задачу (см.
ниже). В совокупности курсы покрывают все необходимые области знаний и умений, без
которых невозможно обойтись специалисту в области управления образованием. Кроме
этого, в учебном плане присутствует так называемый «нулевой» блок адаптационных
дисциплин программы.

Таким образом, учебный план позволяет каждому студенту сформировать индивиду-
альный учебный план с учетом своих потребностей и возможностей.

Дисциплины по выбору анонсируются на очных сессиях.



Обязательным условием является связь дисциплин с практикой студентов и научно-
исследовательским семинаром, использование специально подготовленных для совмест-
ной работы в разных дисциплинах кейсов, материалов, полученных в ходе прохождения
практики.

Учебным планом предусмотрены мастер-классы, которые предполагают встречи с руко-
водителями Министерства образования и науки РФ, российскими и иностранными уче-
ными.

С программой сотрудничают видные политики и управленцы, такие как Д. Хоккер, лорд
Майкл Барбер, Игорь Михайлович Реморенко, Виктор Александрович Болотов, руково-
дители московских школ Ефим Лазаревич Рачевский, Александр Аронович Рывкин и
другие специалисты в различных областях деятельности.

Специально для проведения мастер-классов в учебном плане отведено более 100 ауди-
торных часов.



Таблица 2. Список дисциплин программы, преподаватели, типы дисциплин, форматы их прохождения и модули, в которых они реализуются

Тип дисци-
плины

Блок
дисци-
плины

Наименование дисциплины Преподаватели Модуль про-
граммы

Формат прохождения

1 2 3 4 5 6 Очно-
заочный

Дистан-
ционный

Экстернат

Обязательная 1 Методы социальных исследований Сивак Е.В.

2 Теория и механизмы государственного
муниципального управления

Майоров А.Н.,
Бысик Н.В.

3 Экономика общественного сектора Абанкина И.В.,
Деркачев П.В.

Адаптационная
(обязательная)

0 Правовые вопросы системы образования
и образовательной организации

Матвеев В.Ю.

0 История образовательных учений (аль-
тернативная педагогика)

Пименов А.Ю.

0 Социальное проектирование Хасан Б.И., Козы-
рева Е.Ю.

По выбору 1 Практика анализа образовательной поли-
тики

Фрумин И.Д., Ис-
аева Н.В.

Сравнительный анализ образовательных
реформ

Каспржак А.Г.,
Калашников С.П.

Развитие образовательной организации в
условиях изменений

Ушаков К.М.,
Фишбейн Д.Е.

Современный образовательный дискурс Смирнова З.Ю.

Управление образовательными системами Лозинг В.Р.

2 Информационная культура управления
образовательной организацией

Ээльмаа Ю.В.,
Смирнова З.Ю.

Информационная открытость и развитие Вальдман И.А.



современной школы

Теория и практика лидерства в образова-
тельной организации

Дерзкова Н.П.

Психологические теории как основание
для проектирования образовательных си-
стем

Поливанова К.Н.

Основы современного менеджмента Филонович С.Р.

3 Мониторинг и оценка программ и проек-
тов развития образования

Заир-Бек С.Р.

Дистанционные технологии обучения в
образовании

Ездов А.А.

Социальные интернет сервисы в админи-
стрировании учебного процесса и препо-
давании

Королева Д.О.

Управление персоналом Зеленова О.И.

Управление конфликтами в образовании Хасан Б.И.,

Козырева Е.Ю.

Эффективная школа:  модель, практики,
инструменты

Пинская М.А.,
Груничева И.Г.

Дисциплины, реализуемые в ВШЭ по выбору ? ?

Практика Митрофанов К.Г

Научно-исследовательский семинар (НИС) Сидоркин А.М.,
Каспржак А.Г,
Митрофанов К.Г,
Фишбейн Д.Е.,
Калашников С.П.
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Таблица 3. Распределение учебной нагрузки для дисциплин на очных сессиях

Дисциплины
1-й учебный год 2-й учебный год

1-й модуль 2-й модуль 3-й модуль 4-й модуль 5-й модуль 6-й модуль
1-я

очная
сессия

1-й заоч-
ный

период

2-я
очная
сессия

2-й заоч-
ный

период

3-я
очная
сессия

3-й заоч-
ный

период

4-я
очная
сессия

4-й заоч-
ный

период

5-я
очная
сессия

5-й заоч-
ный

период

6-я
очная
сессия

6-й заоч-
ный

период

Методы социальных исследова-
ний

2 дистанционно

Теория и механизмы государ-
ственного муниципального управ-
ления

12 12

Экономика общественного секто-
ра

12 12

Правовые вопросы системы обра-
зования и образовательной орга-
низации

12

История образовательных учений
(альтернативная педагогика)

12

Социальное проектирование 2 (по
скайпу)

дистан-
ционно

Практика анализа образователь-
ной политики

4 * 12 8

Сравнительный анализ образова-
тельных реформ

4* 12 8

Развитие образовательной органи- 4* 12 8



зации в условиях изменений

Современный образовательный
дискурс

4* дистанционно 4

Управление образовательными
системами

4* 12 8

Информационная культура управ-
ления образовательной организа-
цией

2*
(скай

п)

дистанционно 4

Информационная открытость и
развитие современной школы

4* 8 12

Теория и практика лидерства в
образовательной организации

4* 8 12

Психологические теории как ос-
нование для проектирования об-
разовательных систем

4* 8 12

Основы современного менедж-
мента

12 12

Мониторинг и оценка программ и
проектов развития образования

4* 10 10

Дистанционные технологии обу-
чения в образовании

4* 10 10

Социальные интернет сервисы в
администрировании учебного
процесса и преподавании

4* 10 10

Управление персоналом 4* 10 10

Управление конфликтами в обра- 4* 10 10
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зовании

Эффективная школа:  модель,
практики, инструменты

4* 10 10

Мастер-классы по запросу студентов

Итого минимальное количество
часов в очную сессию с учетом

выбора дисциплин

58 40 48

52

56

60

72 42 42

*Презентация / представление дисциплины по выбору



ДИНАМИКА РАЗВОРАЧИВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа разворачивается как совокупность параллельных, но связанных процессов:
практики, научно-исследовательского семинара (НИС) и учебных дисциплин.  При
этом практике уделяется центральное место в программе магистратуры.

Процесс практики становится основным, «программообразующим», представляющим
собой совокупность логически и содержательно  связанных параллельных и последо-
вательных действий (этапов).

Модуль «Практика» занимает в магистерской программе место «главного предмета».
Программа практики развернута во времени и выстроена от набора умений, которые
позволят выпускнику программы стать исследователем.

Модуль «Практика» синхронизируется с образовательными траекториями, которые
определяет студент в процессе прохождения учебных модулей.

Научно исследовательская практика неразрывно связана с научно-исследовательским
семинаром (НИС) и рядом учебных дисциплин. При этом для успешной реализации
практики требуется:

1) от НИС:
a. на первом этапе - актуализация познавательно-исследовательских интере-

сов магистрантов,
b. на втором этапе - эволюция в сторону понимания  магистрантами соб-

ственных сильных сторон и дефицитов относительно  возможного исследо-
вательского проекта,

Научно-исследовательский семинар

Практика

1 этап: 1 курс, февраль

2 этап: 1 курс, апрель

3 этап: 2 курс, октябрь

Дисциплина 1

Дисциплина 2 Дисциплина 4

Дисциплина nДисциплина 3
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c. далее – коллективная рефлексия относительно промежуточных и итоговых
результатов исследования.

2) от учебных дисциплин – «обслуживание» практики (магистрантов) необходимым
исследовательским инструментарием, способами работы, кейсами и т.п.

Работе студентов в модуле «Практика» сопутствуют теоретические и практические за-
нятия по дисциплинам: «Методы социальных исследований», «Социальное проектиро-
вание», «Развитие образовательной организации в условиях изменений» и др., в ходе
которых студенты знакомятся   с понятиями «исследование», «экспертиза в образова-
нии», приобретают опыт работы, находясь в позиции исследователя или проектиров-
щика, участвуют в  тренинге и/или деловой игре.

Студенты, проходя практику, работают в малой группе и  проходят полный цикл сов-
местной деятельности:

1) актуализация студентами собственных исследовательских интересов, их соотне-
сение со своими ресурсами  и задачами образовательной программы;

2) выбор базы (площадки) для практики;
3) утверждение темы и программы исследования\проекта;
4) сбор  и обработка эмпирического материала;
5) подготовка отчета об исследовании;
6) публичное представление материалов исследования заказчику;
7) оценка результатов прохождения практики с использованием открытых оценоч-

ных процедур;
8) коллективный рефлексивный анализ результатов практики на НИС и/или итого-

вой конференции.
Студент, практикуясь в организации-мастерской, готовится к самостоятельному (индиви-
дуальному) выполнению той же работы в своей собственной образовательной организа-
ции. Кроме этого, эта работа и ее результаты становятся материалом и для рефлексии, ко-
торая неминуемо ведет к  научным размышлениям, и далее - помогает сформулировать и
выполнить магистерскую диссертацию.

Специфика учебных занятий задает набор образовательных результатов, которые тожде-
ственны основным результатам программы в целом.

Студенты программы также имеют возможность очно и дистанционно принимать уча-
стие в еженедельном научно-исследовательском семинаре института образования «Акту-
альные исследования и разработки в области образования»1, целью которого является ак-
тивизация научной дискуссии для повышения качества и эффективности образования.

Возможность удаленного участия обеспечивается с помощью вебинара и интернет-
трансляции.

Основные мероприятия и события программы представлены ниже в таблице 4.

1 http://ioe.hse.ru/seminar



Таблица 4. Основные мероприятия и события модулей программы и необходимость приезда на очные сессии.

Год 1-й учебный год 2-й учебный год 3-й учебный год

Модуль 1-й модуль 2-й модуль 3-й модуль 4-й модуль 5-й модуль 6-й модуль 7-й модуль
Период 1-я очная

сессия
1-й заочный

период
2-я очная

сессия
2-й заочный

период
3-я очная

сессия
3-й заочный

период
4-я очная

сессия
4-й за-
очный
период

5-я
очная
сессия

5-й за-
очный
период

6-я
очная
сессия

6-й за-
очный
период

7-й за-
очный
период

7-й оч-
ный

период

Основные
мероприя-
тия и собы-
тия

2 обязательных адапта-
ционных дисциплины;

2\3 дисциплины по выбо-
ру;

НИС.

1 обязательная дисци-
плина;

3 дисциплины по выбо-
ру;

НИС;

Практика.

2 обязательные дисци-
плины;

6 дисциплин по выбо-
ру;

НИС;

Практика.

1 обязательная дис-
циплина;

3 дисциплины по вы-
бору;

НИС;

Практика.

1 обязательная
дисциплина;

3 дисциплины
по выбору;

НИС.

1 обязательная
дисциплина;

3 дисциплины
по выбору;

НИС.

Запуск про-
граммы, запуск
НИС, пред-
ставление
дисциплин 1-го
и 2-го блока.
Интенсив:
выбор направ-
лений исследо-
вания

Удаленная
работа по
НИС и дис-
циплинам.

Аннотиро-
ванный обзор
источников
по теме

Запуск прак-
тики и дис-
циплин 1-го
блока. Ин-
тенсив: фор-
мирование
групп по
направле-
ниям иссле-
дования

Удаленная
работа по
практике,
НИС и дис-
циплинам.

Аналитиче-
ская записка
по теме

Окончание
практики и
дисциплин 1-
го блока,
запуск дис-
циплин по
выбору 2-го
блока. Ин-
тенсив: вы-
бор типов
ВКР

Удаленная
работа по
НИС и дис-
циплинам.

Подготовка
синопсиса
(проектного
предложе-
ния)

Представление
дисциплин 3-
го блока.

Окончание
дисциплин 2-
го блока.

Интенсив:
пробные защи-
ты.

Удален-
ная рабо-
та по
НИС и
дисци-
плинам.

Подго-
товка
драфта
ВКР

Пред-
став-
ление
проек-
та
ВКР.

Защита
драфта
- пер-
вого
вари-
анта
работы
или
проек-
та

Удален-
ная рабо-
та по
НИС и
дисци-
плинам.

Работа
над экс-
перимен-
тальной
частью
(начало
реализа-
ции про-
екта)

Об-
сужде-
ние
хода
работ
над
экспе-
римен-
таль-
ной
частью
или
реали-
зации
проек-
та

Удален-
ная рабо-
та по
НИС и
дисци-
плинам.

Работа
над ито-
говым
докумен-
том

Индиви-
дуальная
работа
над ВКР

Защита
ВКР

Необходи-
мость при-
езда на оч-
ную сессию

Приезд обяза-
телен

Удаленно Приезд обя-
зателен

Удаленно Приезд по
выбору

Удаленно Приезд обяза-
телен

Удаленно Приезд
по
выбору

Удаленно Приезд
по
выбору

Удаленно Удаленно Приезд
обязате-
лен
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Таким образом, содержание профессиональной деятельности студента (его организационно-
управленческая практика) фактически сразу после начала занятий становится объектом ре-
флексии и исследования.

Академические формы учебной работы (лекции, семинары и т.д.) согласуются с проектиро-
вочным процессом как обеспечивающие проектное содержание и реализацию образователь-
ного стандарта, осуществляются параллельно с ним.

Учебная работа планируется и рассчитывается по минимуму затрат аудиторного времени,
максимально используя самостоятельные формы работы.

Основными результатами, по которым определяется уровень достижений студентов, являют-
ся выполненные ими письменные работы (эссе, кейсы, письменные экзамены, магистерская
диссертация) и реализованные конкретные этапы разрабатываемых проектов.

Для обеспечения входа в программу, НИС и практику, возможности очного представления
дисциплин, продуктивного начала каждого учебного года – обязательными являются приез-
ду студентов на 1-ю, 2-ю и 4-ю очные сессии. Необходимость приезда на остальные очные
сессии определяется самим студентом, тем самым выбирается индивидуальный маршрут
обучения.
Студент уже на первой сессии выбирает интересующую его тему для изучения, а уже затем
формат работы над ней – проектно-исследовательская или чисто исследовательская работа.

Выбор тем для работы определяет его базу и характер работ на практике, которая, в отличие
от НИС, начинающегося сразу, будет реализовываться со второй сессии (февраль). Содержа-
нием практики станет проведение экспертизы деятельности образовательной организации по
укрупненным темам исследования студентов, которые составят экспертные коллективы.

Динамика работы над ВКР:
1) Определение направления исследования (1 сессия). Задание студентам – аннотиро-

ванный обзор источников по теме.
2) Конкретизация темы, определение формата работы (2 сессия). Задание студентам –

аналитическая записка по теме.
3) Утверждение темы и формата работы (3 сессия). Задание студентам – подготовка си-

нопсиса (проектного предложения).
4) Защита синопсиса или проектного предложения (4 сессия), утверждение научного ру-

ководителя. Задание студентам – подготовка драфта.
5) Защита драфта - первого варианта работы или проекта (5 сессия). Задание студентам –

работа над экспериментальной частью (начало реализации проекта).
6) Обсуждение хода работ над экспериментальной частью или реализации проекта (6

сессия). Задание студентам – подготовка итогового документа.
7) Защита итогового документа (7 сессия).



РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ, директор Центра развития лидер-
ства в образовании, кандидат педагогических наук, профессор Института
образования НИУ ВШЭ, заслуженный учитель школ России.
Специалист в области содержания и оценки качества образования, ин-
форматизации образовательных систем, подготовки и переподготовки
кадров. Один из лидеров инновационного движения в стране, разработ-
чик, организатор новых видов образовательных учреждений, руководи-
тель и участник многих федеральный и международных проектов.

КАСПРЖАК

Анатолий Георгиевич

Заместитель директора
Департамента
образовательных
программ
по учебной части
МАКСИМОВА
Светлана Михайловна

E-mail: smaximova@hse.ru
+7 (495) 772 95 90, вн.22052

http://www.hse.ru/org/persons/44493061

Соруководитель про-
граммы, методист по
работе в LMS, аналитик
Центра развития
лидерства в образовании
КАЛАШНИКОВ
Сергей Павлович

E-mail: skalashnikov@hse.ru
+7 (495) 772 95 90, вн.22613

http://www.hse.ru/org/persons/46420718

Методист
Департамента
образовательных
программ

БАЛАНДИНА
Ольга Владимировна

E-mail: obalandina@hse.ru

+7 (495) 772-95-90, вн.22453

http://www.hse.ru/org/persons/203655

Менеджер программы

САЛАМАТОВА
Юлия Борисовна

E-mail: usalamatova@hse.ru

+7 (495) 772-95-90, вн. 22650

http://www.hse.ru/org/persons/67146462
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

АБАНКИНА
Ирина Всеволодовна

Кандидат экономических наук, профес-
сор

Директор ИРО НИУ ВШЭ

Один из ведущих
специалистов стране в
области экономики обра-
зования. Разработчик
экономических реформ,
реализуемых в россий-
ском образовании в тече-
ние последних 20-ти лет

http://www.hse.ru/org/persons/25477

БЫСИК
Надежда Викторовна

Master of Education in Educational Policy
and Management (The University of Man-
chester)

Изучение, анализ, разви-
тие и совершенствование
практик лидерского
управления в образовании

http://www.hse.ru/org/persons/2507872
4

ВАЛЬДМАН
Игорь Александрович

Кандидат педагогических наук

Master of Education in Educational Policy
and Management (The University of Man-
chester)

Ведущий научный со-
трудник Центра монито-
ринга качества образова-
ния Института образова-
ния НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/2837117
7

ДЕРЗКОВА
Надежда Петровна

Кандидат педагогических наук, доцент
НИУ ВШЭ

Заместитель директора
Департамента
образовательных
программ Института
образования НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/2507872
4



ДЕРКАЧЕВ
Павел Владимирович

Кандидат юридических наук

Ведущий научный
сотрудник Центра
прикладных
экономических
исследований и
разработок
Института образования

http://www.hse.ru/org/persons/139858/

ЕЗДОВ
Александр Анатольевич

Кандидат педагогических наук, Лауреат
премии Президента РФ
в области образования)

Директор
Центра образования
«Технологии обучения»
Департамента
образования г.Москвы

http://www.home-edu.ru/?r=main

ЗЕЛЕНОВА
Ольга Игоревна

Кандидат экономических наук, доцент

Сертифицированный
бизнес-тренер, член жюри
ежегодного проекта
«PEOPLEINVESTOR»
Ассоциации менеджеров
России

http://www.hse.ru/org/persons/61311

ИСАЕВА
Наталья Витальевна

Аналитик Департамента
исследований и
разработок
Института образования

http://www.hse.ru/org/persons/6452316
4
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КАЛАШНИКОВ
Сергей Павлович

Master of Education in Educational Policy
and Management (The University of Man-
chester), Почетный работник общего
образования Российской Федерации

Аналитик
Центра развития
лидерства в образовании
ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/4642071
8

КАСПРЖАК
Анатолий Георгиевич

Кандидат педагогических наук профес-
сор, заслуженный учитель школ России,
директор Департамента
образовательных программ
Института образования

Специалист в области
содержания и оценки
качества образования,
информатизации
образовательных систем,
подготовки и
переподготовки кадров

http://www.hse.ru/org/persons/1713845
0

КОЗЫРЕВА
Елена Юрьевна

Master of Education in Educational Policy
and Management (The University of Man-
chester)

Руководитель центра
педагогики и психологии
развития Красноярской
университетской
гимназии №1 «Универс»

http://gimnaz.univers.krasu.ru/

ЛОЗИНГ
Вячеслав Рудольфович

Кандидат педагогических наук, отлич-
ник народного просвещения

Ведущий аналитик Цен-
тра развития
лидерства в образовании
НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/9444655
6



МАТВЕЕВ
Виталий Юрьевич

Кандидат юридических наук, Master of
Education (The University of Manchester)

Директор
Центра правовых
прикладных разработок

http://www.hse.ru/org/persons/8230344

МАЙОРОВ
Алексей Николаевич

Доктор педагогических наук, профессор

Заместитель руководите-
ля аппарата Комитета
Государственной Думы
по образованию, специа-
лист в области педагоги-
ческих измерений, теории
и практики образователь-
ного тестирования

http://www.hse.ru/org/persons/202806

МИТРОФАНОВ
Кирилл Германович

Кандидат педагогических наук, доцент

Руководитель Центра
методологии
проектирования стандар-
тов и оценки качества
образования ФГАУ
«ФИРО» МОиН РФ

http://www.hse.ru/org/persons/4449311
2

ПИМЕНОВ
Александр Юрьевич

Master of Education in Educational Policy
and Management (The University of Man-
chester), Почётный работник общего
образования РФ

Доцент Департамента
образовательных
программ ГУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/6731982
0
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ПОЛИВАНОВА
Катерина Николаевна

Доктор психологических наук, профес-
сор

Специалист в области
возрастной психологии.

Участник
исследовательских
проектов в области
оценки качества
образовательных систем,
международных проектов

http://www.hse.ru/org/persons/2643615
7

РАЧЕВСКИЙ
Ефим Лазаревич

Доцент, Народный учитель РФ

Директор Московской
школы Центра образова-
ния «Царицыно» № 548,
член Общественной
палаты РФ

Специалист в области
управления человечески-
ми ресурсами в образова-
нии, организационной
культуры образовательно-
го учреждения

http://www.hse.ru/org/persons/4449329
1

СИДОРКИН
Александр Михайлович

Кандидат педагогических наук., Доктор
философии (PhD (University of Washing-
ton)), MA (University of Notre Dame)

Директор
Департамента
образовательных
программ НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/staff/sidorkin

СМИРНОВА
Зинаида Юльевна

Кандидат педагогических наук

Методист регионального
центра оценки качества
образования и информа-
ционных технологий
г. Санкт-Петербурга

http://umr-old.rcokoit.ru/smirnova.html



УШАКОВ
Константин Михайлович

Доктор педагогических наук, профессор

Главный редактор
журнала
«Директор школы».

Профессор НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/2643643
6

ФИЛОНОВИЧ
Сергей Ростиславович

Доктор физико-математических наук,
профессор

Декан Высшей школы
менеджмента НИУ ВШЭ.

Руководитель кафедры
управления человечески-
ми ресурсами факультета
«Менеджмент»
НИУ ВШЭ.

Один из ведущих
специалистов в России
в области менеджмента
организаций

http://www.hse.ru/org/persons/61291

ФРУМИН
Исак Давидович

Доктор педагогических наук, профессор

Научный руководитель
Института образования
НИУ ВШЭ,
Международный эксперт,
один из лидеров
инновационного
движения в стране.

Руководитель многих
международных и феде-
ральных проектов в обла-
сти образовательной по-
литики, в том числе –
один из руководителей
экспертной группы по
разработке раздела
«Новая школа» доклада
«Стратегия – 2020».

http://www.hse.ru/org/persons/372992

ФИШБЕЙН
Дмитрий Ефимович

Кандидат педагогических наук, доцент

Главный редактор
«Журнала руководителя
управления
образованием»

http://www.hse.ru/org/persons/4392499
5
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ХАСАН
Борис Иосифович

Доктор психологических наук, профес-
сор

Специалист в области
социального
проектирования,
психологии конфликтов.

Разработчик и организа-
тор многих ОДИ с уча-
стием работников сферы
образования, участник
многих федеральных и
международных проектов

http://www.ippd.ru/

ЭЭЛЬМАА
Юрий Владимирович

Кандидат педагогических наук

Заместитель генерального
директора по образова-
нию МДЦ «Артек».

http://www.artek.org/contacts/main_pho
nes/

ЗАИР-БЕК
Сергей Измаилович

Кандидат педагогических наук

Ведущий научный
сотрудник научно-
учебной лаборатория
анализа и моделирования
институциональной
динамики

http://www.hse.ru/org/persons/6794570
2

СИВАК
Елизавета Викторовна

Научный
сотрудник Центра разви-
тия лидерства в образова-
нии

http://www.hse.ru/org/persons/189897



ГРУНИЧЕВА
Ирина Генадьевна

Научный
сотрудник Центра соци-
ально-экономического
развития школы НИУ
ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/3655491
4

ПИНСКАЯ
Марина

Кандидат педагогических наук

Ведущий научный
сотрудник Центра разви-
тия лидерства в образова-
нии НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/org/persons/1850941
4

ЯСТРЕБОВ
Гордей Александрович

Кандидат социологических наук

Старший научный
сотрудник лаборатории
сравнительного анализа
развития
постсоциалистических
обществ НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/staff/yastrebov
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ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРОГРАММЫ

 Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – С-Пб.:Питер,
2008.

 Барбер М., Муршед М.. Как добиться стабильно высокого качества
обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образова-
ния мира. // Вопросы образования. №3, 2008.

 Гессен С.И. Основы педагогики. М., Школа-пресс,1995.
 Иллич И.. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный

мир (фрагменты работ разных лет), Серия «Образование: мировой бест-
селлер» - М.,: Просвещение, 2005.

 Нилл А. Саммерхилл – Воспитание свободой. М.: Педагогика-пресс,
2000.

 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию:
Перевод с английского / Ф. Фукуяма. — М.: ООО «Издательство ACT»:
ЗАО НПП «Ермак», 2004.

 Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Ито-
говый доклад о результатах экспертной работы по актуальным пробле-
мам социально-экономической стратегии России на период до 2020 го-
да.
[Электронный ресурс] // Режим доступа URL
http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf



РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМПУСОВ

Деканат и аудитории для учебных занятий.
Адрес: Потаповский переулок, дом 16\10

Аудитории, в которых проходит научный семинар Института образования, библио-
тека, администрация университета.
Адрес: улица Мясницкая, дом 20

1

2

12
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КУРСОВАЯ РАБОТА
Курсовая работа представляет собой основу теоретической части магистерской диссер-
тации. Работа проводится на втором году обучения. На первой очной сессии второго года
обучения происходит защита и утверждение тем курсовых работ, после чего назначаются
научные руководители магистерских диссертаций и, соответственно, научные консультанты
курсовых работ.

Для определения тем курсовых работ исследовательские центры Института образования
представляют студентам так называемые «зонтичные» темы - направления своих исследова-
ний в сфере управления образованием.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В феврале каждого учебного года силами студентов организовывается и проводится студен-
ческая конференции программы «Управление образованием». На конференции студенты
представляют свои исследования по темам практики.

СОБЛЮДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НОРМ, ПЛАГИАТ
НИУ ВШЭ, как и все ведущие вузы страны, прилагает значительные усилия для соблюдения
академических норм. Плагиат считается абсолютно неприемлемым. Позиция академического
сообщества университета в этом вопросе бескомпромиссна.

Ниже представлены выписки из документа «Порядок применения дисциплинарных взыска-
ний при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ
ВШЭ» (полный текст которого вы можете найти в приложении, в LMS в общей дисциплине
и на сайте НИУ ВШЭ).

п.1.3. «К нарушениям академических норм, регламентируемым данным Порядком,
относятся: списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, плагиат
в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикация дан-
ных и результатов работы»

п. 1.3.2. «Двойная сдача определяется как представление одного и того же тек-
ста в качестве разных письменных работ для прохождения рубежного контроля
знаний. Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя
ранее подготовленного текста как части более объемной работы»

п. 1.3.3. «Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого
текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссыл-
ки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований
ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее
основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное
изложение чужого текста, парафраза — изложение чужого текста с заменой
слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста».

Выявленные факты плагиата ведут к серьезным последствиям, вплоть до отчисления из уни-
верситета.



СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В соответствии с Положением об организации и контроле знаний НИУ ВШЭ (полный текст
которого вы можете найти в приложении, в LMS в общей дисциплине и на сайте НИУ ВШЭ):

п.50. «Студент, получивший результирующую оценку за промежуточный или итоговый
контроль ниже 4 баллов (по 10-балльной шкале), либо не явившийся на экзамен/зачет
без уважительной причины, считается имеющим академическую задолженность»;

п.53. «Студенты, имеющие не более двух академических задолженностей на момент
окончания учебного года, могут быть допущены к занятиям на следующем курсе с
обязательством ликвидации академической задолженности в начале нового учебного
года в соответствии с утвержденным графиком периодов пересдач»;

п.54. «Студент, не проходивший промежуточный/итоговый контроль по уважитель-
ной причине, не считается имеющим академическую задолженность. Он проходит его
в индивидуальные сроки, установленные деканом факультета, в ближайший период
пересдач»;

п.59. «При наличии у слушателя единовременно трех и более академических задол-
женностей по разным дисциплинам по результатам промежуточного и итогового кон-
троля слушатель подлежит отчислению из Университета без права на пересдачу».

В случае если возникнут вопросы по этой теме или реальные проблемы, необходимо обра-
титься к менеджеру магистерской программы или в деканат Института образования и вы-
брать наиболее правильный вариант действий в сложившейся ситуации.

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ
Итоговый контроль знаний студентов планируется в виде:

 экзаменов для всех обязательных дисциплин и курсовых работ,
 зачетов для всех дисциплин по выбору, научно-исследовательской практики и научно-

исследовательского семинара.

Все экзамены и зачеты проводятся в письменной форме и представляют собой эссе, аналити-
ческие записки, описание кейсов и проектные предложения. Критерии оценивания письмен-
ных работ представляются слушателям в начале каждой дисциплины ее преподавателем.
Итоговая оценка по дисциплине, проставляемая в зачетку и диплом слушателя, может скла-
дываться из оценки итогового контроля (экзамена) и из оценки текущего контроля (проме-
жуточные работы и задания, выполняемые в электронной образовательной среде). Сроки
сдачи письменных работ и выполнения заданий, а также алгоритм формирования итоговой
оценки прописаны в программе каждой дисциплины.

Вместо традиционных экзаменационных оценок применяется накопительная (кумулятивная)
система оценки качества знаний c учетом посещаемости занятий, работы на семинарах, вы-
полнения контрольных и домашних заданий, подготовки письменных работ, периодического
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тестирования, причем зачет или экзамен образуют лишь часть этой оценки. Более эффектив-
ную дифференциацию качества знаний обеспечивает 10-балльная система оценок.

Для каждого вида работ преподавателем заполняется оценочный лист, в котором по соответ-
ствующим критериям осуществляется аргументация оценки. Примеры оценочных листов
можно найти в приложении. Преподаватель вправе предложить свой оценочный лист, о чем
информирует студентов заранее до выполнения задания по дисциплине.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА LMS
Для занятий в заочной (дистанционной) части используется электронная образовательная
среда LMS.

Для доступа в LMS – http://lms.hse.ru/ – каждый студент во время очной части перво-
го модуля получает индивидуальные логин и пароль, инструкцию по работе в систе-
ме, индивидуальный адрес корпоративной электронной почты.

Логин для входа в систему LMS совпадает с корпоративным адресом электронной
почты – name@edu.hse.ru

Пароль для первого входа в систему LMS совпадает с номером студенческого билета.

Каждая дисциплина представлена в образовательной средой НИУ ВШЭ LMS сайтом дисци-
плины. Кроме обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, в электронной среде созда-
ются сайты так называемых «общих дисциплин», в которых размещаются общие для про-
граммы материалы, новости, объявления, организованы форумы и т.д.

ВАЖНО
Студентам доступны сайты дисциплин, определенных личным индивидуальным
учебным планом.

Сайт дисциплины – это интерактивная площадка для индивидуальной и групповой работы
слушателей. Для организации и проведения дистанционных занятий используются возмож-
ности среды LMS – материалы, проекты, форумы, Wiki и др. Студенты, имеющие доступ к
LMS, пользуются размещенными в дистанционной среде курса материалами, выполняют за-
дания с учетом указанных сроков, получают информационные письма от преподавателей,
могут задавать и обсуждать появляющиеся в ходе обучения вопросы. Специальные средства
электронной среды позволяют задавать условия обучения и определять степень прохождения
курса каждым слушателем.

Для хранения данных всем студентам предоставляется возможность использования
ресурса http://www.live.com, доступ к которому осуществляется с использованием
корпоративного адреса и номера студенческого билета.

Подробно об этом можно узнать на главной странице сайта – http://lms.hse.ru.

Образовательный процесс одновременно с LMS реализуется в виртуальной среде с исполь-
зованием технологий Google.



Выбор дополнительных образовательных сред обусловлен перечнем требований к современ-
ной образовательной среде, позволяющих использовать ее для сборки актуального в каждой
конкретной образовательной ситуации контента:

 достаточность и разнообразие набора инструментов для конструирования контента;
 инструментальная гибкость, возможность легкой интеграции инструментов, действий,

продуктов;
 возможность коллективного решения образовательных задач, информационного обмена;
 удобство функционала оповещений об изменениях в структуре и содержании среды;
 возможность «вертикальных» и «горизонтальных» аттестационных процедур.

Кроме этого, для интерактивного общения в он-лайн режиме используются платформы для
вебинаров и скайп-конференции, для коллективной работы в режиме «мозгового штурма» –
веб-технологии MindMap и др.

Для обеспечения единства требований к результату обучения в электронной среде размеща-
ются оценочные листы по всем дисциплинам, доступные всем преподавателям и студентам.

БИБЛИОТЕКА
Книжный фонд библиотеки насчитывает более 500 тысяч экземпляров. Библиотека выписы-
вает 150 российских периодических изданий и 97 наименований зарубежных журналов.
Важнейшим этапом стало развитие c 2001 года комплектования ресурсов с он-лайн доступом
и формирование подписки на электронные ресурсы.

Электронная библиотека с он-лайн доступом основательно укомплектована литературой для
данной магистерской программы. Для студентов открыт доступ к базам электронных текстов:

 ProQuest Education Journals (827 журналов),
 EBSCO Education Research Complete (указатели и рефераты более чем для 2100 жур-

налов, полные тексты более чем 1200 англоязычных журналов мира, а также полные
тексты почти 500 книг и монографий),

 EBSCO ERIC (доступ к более чем 321 000 полнотекстовых документов),
 а также другим базам электронных ресурсов, в которых представлены материалы по

образованию.

Фондом библиотеки слушатели могут пользоваться как во время очных модулей, так и в
межмодульный период.

Информацию о библиотеке, в том числе местоположение и часы работы читальных залов в
различных кампусах НИУ ВШЭ, Вы можете найти на сайте библиотеки http://library.hse.ru/.
С порядком получения удаленного доступа к электронным ресурсам библиотеки можно
ознакомиться по ссылке http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm.

НИУ ВШЭ является учредителем рецензируемого научно-образовательного журнала «Во-
просы образования», который обеспечивает формирование среды для эффективного обмена
информацией, мнениями, результатами исследований в области образования, образователь-
ной политики и экономики. Студенты программы имеют уникальную возможность готовить
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и подавать на конкурс научно-практические статьи о результатах своих исследований в вы-
сокопрофессиональном образовательном журнале.

ИНТЕРНЕТ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
Во всех кампусах (зданиях) НИУ ВШЭ студенты могут пользоваться беспроводным (Wi-Fi)
доступом в Интернет. Подключение осуществляется через браузер компьютеров и мобиль-
ных устройств. При попытке открыть любую страницу браузер должен быть переадресован
на страницу подключения к беспроводной сети.

Расписание работы компьютерных классов для самостоятельной работы можно уточнить у
менеджера программы.

логин для подключения к сети Интернет – hseguest
пароль – hsepassword.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
http://www.hse.ru/
Главная веб-страница портала НИУ ВШЭ

http://www.hse.ru/studyspravka/
Справочник учебного процесса студента НИУ ВШЭ

http://ioe.hse.ru/masters .
Материалы магистерских программ Института образования



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Аннотации учебных дисциплин

 Теория и механизмы современного государственного управления
Основные цели.

 ознакомление студентами со знаниями в области истории  возникновения государ-
ства, современных форм устройства государств, государственного управления, действующе-
го в этой сфере законодательства и практики его применения, основных методов и техноло-
гий, используемых в органах государственного и муниципального управления для достиже-
ния поставленных перед ними целей и задач;
 овладение студентами знаниями о способах, формах и методах подготовки и реализа-
ции организационных, административно-управленческих, контрактных и иных решений в
системе исполнительной власти в целом и в системе образования;
 Знание о законотворческом процессе, возможностях гражданина влиять на принятие
изменений в нормативную правовую базу, умение использовать имеющиеся механизмы та-
кого влияния;
 формирование собственного, аргументированного взгляда на управление и развитие
образовательных систем разного уровня в стабильных условиях и в условиях проведения ор-
ганизационных изменений;
 формирование навыков анализа образовательных систем, моделирование их отдель-
ных элементов на основе современных управленческих теорий и концепций;

В результате освоения дисциплины вы будете:
Знать:
 понятийный аппарат теории и практики государственного управления;
 содержание теорий, концепций и современных подходов к государственному управ-
лению;
 содержание основных управленческих технологий, используемых органами законода-
тельной и исполнительной власти;
 основные направления повышения эффективности государственного управления;
 особенности управления образовательными системами в современных условиях;
 сущность и причины существующих проблем в управлении процессами изменений в
образования.
Уметь:
 критически оценить перспективы внедрения управленческих технологий в определен-
ной области;
 анализировать и оценивать инструменты институционального устройства, программ-
но-целевого управления;
 определять и формулировать задачи управления процессами в системе образования на
основе анализа тенденций развития системы образования;

Вы получите возможность отработать навыки:
 работы с нормативными актами и их проектами, иными документами, а также текста-
ми по теории и практике государственного управления;
 участия в общественном обсуждении создания нормативных актов;
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 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснова-
ния управленческих решений, а также анализа проблем в области государственного и муни-
ципального управления образованием, подготовки предложений по их решению;
 использовать аналитические и экспертные методы при определении существующих
проблем управления образовательными системами;
 определять, формулировать основные принципы управления в конкретных внешних
условиях и проектировать на их основе необходимые изменения;
 конструктивного взаимодействия с гражданами и институтами гражданского обще-
ства, другими организациями;
 умения планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей страте-
гией развития государства и региона. Разрабатывать организационную структуру.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Дата Тема занятия

Цели и задачи курса. Актуализация потребностей слушателей. Теории возникнове-
ния государства, Государство, государственное устройство и государственное управ-
ление.

Распределение властей и полномочий. Исполнительная власть - государственное и
муниципальное управление. Административное реформирование.

Законодательная власть в Российской Федерации. Развитие российского законода-
тельства в области образования

Управление системой образования, современные вызовы и проблемы управления си-
стемой образования.

Информационное обеспечения управления образованием. Мониторинг как система
информационного обеспечения. Управление качеством образования. Актуальные
проблемы управления образованием.

оценка

Требование К-во баллов

1. Активное участие в дискуссиях в аудитории, экспертиза реферата. На
семинарском занятии вам будет предложено проанализировать реферат ваше-
го товарища и дать ему аргументированную оценку. Эта оценка будет являть-
ся основой для оценки по данному требованию.

10

2. Подготовка реферата. По теме 1. 10

3. Участие в разработке нормативно-правового акта. По теме 2 10

4. Аналитическое домашнее задание. По теме 3. 10

5. Итоговое эссе 10*2

Всего максимально 60

Конечная оценка зависит от числа баллов, условие положительной оценки наличие все вы-
полненных заданий и оценка по каждому из них не может быть ниже 4 баллов.



Итоговая оценка по 10 бальной шкалы вычисляется как округленная средневзвешенная сум-
ма.

Описание заданий и критерии оценки.

4.1 Описание заданий.

Итоговое задание по теме 1. Подготовить реферат.
Реферат можно подготовить по одной из работ или по одной из тем. Списки работ и тем при-
ведены ниже. Примерный объем 0.5 п.л.
А. по работе:
1. • Роберт К. Мертон "Бюрократическая структура и индивидуальность" (в книге
«Классики теории государственного управления: американская школа» под ред. Дж. Шафри-
ца и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003);
2. • Тийна Рандма-Лийв "О применимости "западных теорий" государственного
управления в посткоммунистических странах"// Вопросы государственного и муниципально-
го управления. 2008. №2;
3. • Леонард Д. Уайт "Введение в науку государственного управления" (в книге
«Классики теории государственного управления: американская школа» под ред. Дж. Шафри-
ца и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003);
4. • Герберт А. Саймон "Поговорки управления" (в книге «Классики теории госу-
дарственного управления: американская школа» под ред. Дж. Шафрица и А. Хайда. М. Изда-
тельство московского университета, 2003);
5. • Г. Джордж Фредериксон "Путь к новому государственному управлению" (в
книге «Классики теории государственного управления: американская школа» под ред. Дж.
Шафрица и А. Хайда. М. Издательство московского университета, 2003).

В. по теме:
1. Теории происхождения государства.
2. Основные функции, методы и принципы управления государства.
3. Цели и задачи теории управления.
4. Основные подходы в управлении.
5. Основные функции, методы и принципы управления.
6. Основные теоретические школы управления.
7. Научные школы теории государственного управления.

Итоговое задание по теме 2. Домашнее задание: Участие в разработке нормативно-
правового акта.
На официальных сайтахПравительства России (regulation.gov.ru), Минобрнауки Росси
(mon.gov.ru), большого правительства (http://большоеправительство.рф/debate/), Государс-
ственно Думы (duma.gov.ru) проходят обсуждения законопроектов и подзаконных актов.
Выберите нормативный акт, относящийся к регламентации деятельности в сфере образова-
ния и подготовьте обоснованную поправку к нему. Разместите ваш комментарий к выбран-
ному нормативному акту по адресу сайта, на котором проводится обсуждение. Ссылку на
размещенный комментарий и обоснование пришлите по адресу: mayorovan@list.ru

Итоговое задание по теме 3. Аналитическое домашнее задание.
сравнение и анализ понятий мониторинг, эксперимент и диагностика в образовании. Пись-
менная. Объем не более 0.5 п.л. Для выполнения задания можно использовать работу: Майо-
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ров А. Н. Мониторинг в образовании: Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Изд-во «Интеллект-
Центр», 2005.
В аналитическом задании необходимо продемонстрировать использование не менее пяти ис-
точников.

Итоговое эссе  по курсу «Теория и механизмы современного и государственного управ-
ления»
Тема: "Административная реформа в России" (необходимо выбрать одну из шести реформ)
Реформы в области государственного устройства Петра I.
Реформы М.М. Сперанского.
«Великая реформа» 60 – 70-х гг. XIX в.
Реформы 1905 – 2016 годов
До конституционная реформа конца XX в.
Реформа 2004 года.
Требования к содержанию и структуре итоговой работ в форме эссе.
Эссе - это итоговая индивидуальная самостоятельная письменная работа на предложенную
тему, преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна
быть согласована с преподавателем).
Письменная работа должна включать в себя
1. Титульный лист заполняется по единой форме.
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, свя-
занных логически и стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь
найти ответ в ходе своего исследования.
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-
дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В зависимости от
поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:
Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание,
часть — целое, постоянство — изменчивость.
В процессе построения эссе желательно, что бы один параграф содержал только одно утвер-
ждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным
материалом.
4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения и т.д.
5. Список использованных источников
6. Приложения.
Объем работы – 3000 слов без учета списка использованных источников и приложений. (До-
пускается изменение требуемого объема в пределе 10%).

4.2 Критерии оценки.

Критерии оценки работы на семинарских (лекционных) занятиях.

Вы должны продемонстрировать:
o гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;
o рефлексивной деятельности;
o готовность  к компромиссам для достижения результата.
Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций.
Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность за приня-
тое решение.



Критерии оценки реферата и эссе.

Глубина и полнота раскрытия сущности темы.
Объективность изложения содержания первоисточника.
Умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность.
Логичность, связность изложения.
Стиль и грамотность изложения.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самосто-
ятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме. Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие
темы, которое основано на классической системе доказательств.

Критерии оценки домашнего задания.

Важность представления дополнения к нормативному акту, предложение нужно дать по са-
мой важной проблеме, которую вы выделите.
Четкая формулировка предложения.
Полнота информационной базы выбранной для анализа.
Глубина и полнота анализа.
Оформление предложения и его размещение на сайте.

5. Список обязательной литературы.

 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук.
- 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 584 c. - (Университетский учебник).
 Беляков С.А. «Новые лекции по экономике образования», серия "Управление. Финан-
сы. Образование", Москва: МАКС Пресс, 2007. - 424 с.
 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: учебно – методическое посо-
бие для вузов. – М.: Литературное агентство «Университетская книга», 2004.
 Майоров А. Н. Мониторинг в образовании: Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Изд-во «Ин-
теллект-Центр», 2005
 Барбер Майкл. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании. М.:
Просвещение, 2007.
 Конституция Российской Федерации.
 Регламент работы Государственной Думы.
 Фуллан Майкл. Новое понимание реформ в образовании. М.: Просвещение, 2006.

 Экономика общественного сектора 

Цель дисциплины

 отразить основные теоретические концепции и актуальные прикладные вопросы, воз-
никающие в общественном секторе.

Учебная задача дисциплины:
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 знать основные теоретические положения экономики общественного сектора;
 уметь анализировать воздействия программ государственных расходов и налогов на

экономическое положение граждан;
 иметь представление об эффективности функционирования институтов государства, в

т.ч. законодательных.

Объем программы – 216 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: экзамен, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддерж-
ки обучения.

 Итоговая оценка формируется исходя из количества зачтенных письменных работ сту-
дентов по практическим заданиям и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния, оценки эссе. Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная
сумма.

 Методы социальных исследований 

Цель дисциплины

 ознакомить студентов с методологией количественных, качественных и смешанных
исследований и изучением методологии качественных исследований в образовании.

Данная дисциплина предоставляет возможность студентам приобрести опыт критического
анализа исследований в сфере образования, подготовиться к проведению исследования для
магистерской диссертации. В дисциплине используются источники, описывающие проблемы
в сфере образования с использованием различных методологий.

В процессе обучения (дискуссий, критического анализа статей, индивидуальных и группо-
вых проектов) к окончанию дисциплины студенты смогут:

 читать и анализировать исследовательские статьи на различные темы в сфере общего
образования;

 оценивать валидность и релевантность исследовательских данных на определенную
тему;

 различать преимущества и ограничения качественных и количественных методологий
исследования;

 подготовить письменную работу, которая включает сформулированные и обоснован-
ные исследовательские вопросы, выбранную и обоснованную исследовательскую ме-
тодологию, методы сбора и анализа данных.

Объем программы – 198 часов.

Формы контроля знаний студентов



 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: экзамен, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддерж-
ки обучения.

 Итоговая оценка формируется исходя из количества зачтенных письменных работ сту-
дентов по практическим заданиям и активности в электронной среде поддержки обуче-
ния, оценки эссе. Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная
сумма.

 Практика анализа образовательной политики 

Основная цель дисциплины

 помочь слушателям магистерской программы научиться видеть тенденции развития
образования в целом, образовательных систем – в частности; проводить анализ обра-
зовательной политики в периоды глобальных изменений на различных уровнях и в
различных аспектах.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

 Основные способы анализа образовательной политики, быть знакомым с процессом
принятия решений и их реализации в контексте взаимодействия интересов государ-
ства, регионов и других «игроков» на социально-политической арене;

 Современные подходы к оценке качества и эффективности образования, в том числе –
связанных с оценкой образовательных результатов;

Уметь:

 Критически анализировать теоретические и практические разработки в данной области;
 Работать с аналитическими текстами, базами данных;
 Оперативного поиска информации о программах и проектах, реализуемых в области

образования.

Владеть представлениями об основных тенденциях, изменениях в организации образова-
тельного процесса, содержании образования, управлением образовательными системами,
связанными с изменением понятия «качество образования», появлением социальных и тех-
нологических инноваций, массовому внедрению информационно-коммуникационных техно-
логий и т.д.

В процессе освоения дисциплины студенты смогут выработать и развить такие общие умения
как поиск и работа с информацией, критический анализ текстов, аргументация своего мнения,
а также умение представлять свои соображения в письменной и устной форме (с учетом адре-
сата, используя адекватную терминологию и т.д.).
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Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Базовые представления теории образовательной политики.
 Переустройство общества и школы
 Политические документы в образовании, практика их анализа
 Глобальные тенденции, проблемы в оценке образовательных результатов и образова-

тельная политика

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Сравнительный анализ образовательных реформ 
Основные цели:
 помочь студентам осознать и осмыслить влияния изменений, произошедших в обще-

стве, на «действующих лиц» (субъектов) образовательного процесса, «инфраструкту-
ру обучения» (образовательные технологии) и образования в целом;

 посредством анализа возможных изменений объектов управления в системе образова-
ния подвести студентов к пониманию того, что произошедшие в обществе изменения
не могут не привести к изменению стратегии управления системой образования на
различных уровнях;

 представить и проанализировать систему взаимодействия стейкхолдеров (интересан-
тов) в системе образования;

 способствовать приобретению студентами опыта и навыков анализа связей между со-
держанием образования и его организационными и экономическими механизмами,
разработки и анализа комплексных и целевых программ в образовательной сфере.

В результате успешного освоения дисциплины студент будет:
 понимать основные тенденции изменений в организации образовательного  процесса,

содержании образования, управлении образовательными системами, связанными с
имениями, произошедшими в обществе;

 уметь анализировать и критически оценивать образовательные проекты, реализуемые
на различных уровнях, прогнозировать их результаты, демонстрируя, таким образом,
готовность к участию в их разработке и реализации;

 способны к рефлексии собственного профессионально-педагогического и управлен-
ческого  опыта с учетом изменения  образовательной среды;

 способны анализировать и критически оценивать теоретические и практические рабо-
ты в данной области благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения
исследований в области образовательной политики и менеджмента;

 уметь применять модели и концепции управления изменениями к себе и своей органи-
зации;



 осмысленно анализировать собственную практику, а также связь теории и практики в
данной области.

Студент получит возможность отработать навыки:
 разработки и управления проектами, связанными с проведением социальных исследо-

ваний  и практических микроисследований;
 критического анализа и оценки предложений (идей, замыслов, проектов, программ)

по реформированию образования;
 разработки программ, образовательных проектов с применением современных мето-

дов анализа и проектирования (в первую очередь, с использованием информационных
технологий);

 представления своих соображений в письменной и устной форме (с учетом адресата,
используя адекватную терминологию и т.д.);

 письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и
профессиональных задач.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Модуль Дата Тема занятия

1 Вводное занятие. Представление дисциплины. Согласование це-
лей и задач дисциплины. Образовательные результаты дисципли-
ны.

1 Тема 1. «Переустройство общества и школы». Эволюция целей об-
разования. Инфраструктура и образовательная среда школы (обра-
зовательной организации).

1 Тема 2. Общее образование:  основные проблемы отечественного
образования (по итогам анализа результатов исследования PISA и
материалам стратегии 2020) как основание для проектирования об-
разовательных программ.

1 Тема 3. Оценивание как результат и результаты оценивания (новое
в оценивании образовательных результатов).

Контрольное мероприятие 1.

2 Тема 4. Культурно-исторические и социально-экономические ос-
нования реформ в образовании.

2 Тема 5. Возможность заимствования образовательных реформ.

2 Тема 6. Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой
по дисциплине (аналитическая записка)

2 Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).

Контрольные мероприятия и оценки

Основных контрольных мероприятий два: это письменные работы студентов, выполненные в
форме разработанного ими оценочного  листа и аналитической записки.
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Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов*

Контрольное мероприятие 1.

Разработка оценочного листа к выпускному сочинению школьника (те-
мы 1-3).

0-10

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).

Аналитическая записка, в которой проводится сравнительный анализ
и/или оценка какого-либо предложения (идеи, замысла, проекта, про-
граммы) по реформированию образования в стране и регионе, муници-
палитете, конкретной образовательной организации.

0-10

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент получает
0 баллов.

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по итогам
каждого занятия – письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия.

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной результирующей
оценки, которая определяется следующим образом:
1. При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность на занятиях

Oак, оценка за оценочный лист Ол и оценка за аналитическую записку Оз.
2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (Oак+Ол+Оз)/3
3. Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом оценка

за одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4.

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и поря-
док пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам выбирает, ка-
кое одно из двух контрольных заданий он выполняет заново для того, чтобы итоговая
оценка превысила рубеж, позволяющий ему получить зачет.

Описание заданий и критерии оценки.

4.1 Контрольное задание 1. Разработка оценочного листа к выпускному сочинению
школьника.

Работа имеет два аспекта. Каждый студент должен в работе продемонстрировать, во-первых
понимание основных тенденций изменений в оценивании уровня достижений учащихся, во-
вторых, определить, какое место в процессе оценивания занимает сегодня в России и мире
может и должна занять такая форма как сочинение. На основании анализа различных крите-
риев оценивания, которые применяются, студент должен предложить свой собственный оце-
ночный лист обосновав его.

Формальные требования к итоговой работе.

 Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист;
 Структура письменной работы, определяется студентом.



 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном слу-
чае она не принимается к оцениванию.

 Объем работы: 10 тысяч знаков без пробелов (примерно 7-8 машинописных страниц
12-ым кеглем через 1,5 интервала). Представленный преподавателю на проверку текст
может отличаться не более чем на 10% в сторону уменьшения или увеличения. При
этом, объем приложений не может превышать текст, объемом в 2 000 знаков.  В слу-
чае невыполнения этих требований, работа может не проверяться преподавателем
или, если так посчитает преподаватель, оценка может быть снижена.

 Работа должны содержать список литературы. Обычно, этот список состоит из 10 – 15
источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ ресур-
сов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  на английском языке.

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нумера-
ция страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на нем не
ставится. Введение, каждая глава, заключение и список использованной литературы
начинаются с новой страницы.

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу страни-
цы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в
конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоминании
источника выходные сведения указываются в полном объеме. Если он цитируется в
дальнейшем, то дается лишь его краткое описание.

Критерии оценки контрольного занятия 1: оценочный лист для проверки выпускного со-
чинения.

№
п/п Критерии оценки Оценка

1.1 Самостоятельность при работе над оценочным ли-
стом «+» или «-»2 -

2.1 Достижение планируемых результатов обучения:
 Описание проблемы;
 Выделение набора дискуссионных вопросов,

обоснование необходимости их обсуждения;
 Определение ключевых понятий и терминов,

используемых в работе.

0-2

2.2 Адекватность представленных в работе источни-
ков обоснованность их выбора. 0-2

2.3 Содержание обзора источников:
 Достаточность;
 Современность.  Обзор литературы должен со-

держать не только классические работы по те-
ме исследования, но и тексты, опубликованные
в последние годы (3-5 лет).

 Наличие иностранных источников (не менее
15%).

0-2

2.4 Наличие и содержание выводов, позволяющих
наметить выделить критерии оценки сочинения. 0-2

2 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не
теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.
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2.5 Форма изложения (структура, язык, оформление
работы) 0-1

2.6 Дополнительные баллы, выставленные проверя-
ющим за оригинальность, полноту рассмотрения
какого-либо аспекта и т.д.

0-1

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10

4.2 Контрольное мероприятие 2.

Аналитическая записка (записка, доклад) – это: деловая бумага (документ), в которой, на
основании каких-то сведений, публично о чем-то, для чего-то, кому-то сообщается (обычно
кратко).
Если конкретизировать ситуацию, сузив поле обсуждения до вопросов  образовательной по-
литики, то можно сделать еще несколько утверждений:

1. Публичность документа является одной из важнейших его характеристик, если речь
идет именно об образовательной политике. Известно, что текст относится к разряду
политических лишь в том случае, если он порождает дискуссию по актуальной, зна-
чимой теме.

2. Аналитический документ пишется для решения какого-то вопроса (для чего-то, за-
чем-то). Автор аналитического документа пытается,  для решения какого-либо во-
проса,  обратить на него внимание кого-то. Чаще всего, это человек (должностное
лицо), от которого зависит решение или лица (группы лиц), которые могут на него
воздействовать.

3. Важно, чтобы выводы и/или предложения автора документа основывались на  каких-
либо сведениях. В противном случае, если документ основан не на данных, а на ощу-
щениях его автора, мы имеем дело не с аналитическим документом, а с предположе-
нием, гипотезой.

Рекомендации по написанию аналитической записки.
1. Автор аналитической записки должен определить адресат (кому пишется аналитиче-

ский документ) и планируемый результат (зачем мы его пишем), во многом опреде-
ляют жанр текста и его структуру. Результативность, эффективность документа, как
уже говорилось выше, определяется точностью выбора адресата.

2. Следует обратить внимание и на то, что размер (объем) текста аналитического доку-
мента определяется выбором адресата. Трудно представить министра, который найдет
возможность прочесть более 3-4 страниц и, наоборот, академика (исследователя), ко-
торый удовлетворится столь лаконичным документом.

3. Структура аналитических документов может варьироваться. Обычно, аналитический
документ состоит из следующих частей (разделов):

4. Введение, в котором ставится (идентифицируется) проблема, описывается ситуация,
выделяются противоречия. Именно в этом разделе следует показать, что проводимый
анализ основан на достоверных фактах. Важно, чтобы у читателя не возникло причин
в них усомниться, увидеть внутренние противоречия. Если данных нет или они пока
не получены, рекомендуется об этом честно писать, определив степень точности про-
водимого анализа.
Возвращаясь к вопросу об идентификации проблемы, следует обратить внимание на
то, что ее (проблему), возможно, придется переформулировать, представить  так, что
бы она была понятна потенциальному читателю.



5. Углубленный анализ выделенных противоречий, который проводится на основании
«добытой» автором информации.
Обнаружение информации, самая трудоемкая часть работы аналитика. Очень часто,
аналитики, эксперты, для обнаружения информации, пользуются следующим прие-
мом. В  документе, который дается на экспертизу (описание, отчет и т.д.), выделяются
основные результаты, к которым должна привести (привела) его реализация. Затем,
выписываются риски, которые могут возникнуть при проведении планируемых изме-
нений. После чего, ищутся показатели (индикаторы), по которым можно судить о до-
стижении результата, проявлении риска. И, наконец, определяются «места» поиска
информации.
В ходе работу по поиску информации, следует помнить о следующем:
 Следует работать как с прямыми, так и косвенными показателями. Причем,

чем более сбалансированными и нетривиальными  будут эти показатели, тем
убедительнее будет видеть документ.

 Социологические методы, обеспечивающие необходимые данные, надо ис-
пользовать только в крайнем случае – они дороги. Сначала следует работать
со статистикой, затем – результатами уже проведенных социологических ис-
следований, и только после этого, планировать анкетирования, опросы, интер-
вью  и  т.д.

6. Заключительная часть аналитического документа – рекомендации, предложения
направленные на преодоление сложившейся ситуации.
Очень часто, аналитический документ раздражает заказчика (адресата) именно пото-
му, что обнажает недостатка (о них, часто, всем известно и просто их подтвердить,
хоть и важно, но недостаточно), но не предлагает возможные варианты их преодоле-
ния. Ценность  аналитического документа для заказчика, чаще всего, состоит именно
в рекомендациях. Предлагая управленцу варианты разрешения проблемы, он выпол-
няет его работу.

Заметим, что предлагаемые решения не должны быть банальными (зачем тогда анали-
тик), но и не слишком сложными; учитывать, что ситуация изменяется (проблема
должна рассматриваться в динамике, учитывать возможные направления изменений).

И еще –
Иногда  аналитический документ сопровождают  аннотацией и разделом «Заключе-
ние». Делают это, обычно, если текст объемен и адресных групп у него несколько
(кто-то лишь эти разделы и прочтет). Если объем документа очень уж велик, то,
обычно, делают его сокращенный вариант.

В заключение, дадим несколько рекомендаций, которые могут помочь автору (эксперту, ана-
литику) в работе:
 Важно показать, что Вы ориентируетесь в анализируемой проблеме. Помочь в этом

могут проведенные сопоставления, использование других источников, результатов
исследования по данной проблеме.

 Промежуточные выводы следует выделять в тексте, подчеркивая, таким образом, их
значимость.

 Обозначить  границы применяемых методов исследования.
 Наметить перспективы возможных направлений дальнейших исследований по теме.
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И, наконец –
Если Вы используете эпиграф, то он хотя бы косвенно должен быть связан с изучаемой про-
блемой….

Формальные требования к итоговой работе.
 Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист;
 Структура письменной работы, определяется студентом.
 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном слу-

чае она не принимается к оцениванию.
 Объем работы: 15 тысяч знаков без пробелов (примерно 10 машинописных страниц

12-ым кеглем через 1,5 интервала). Это – общий объем аналитической записки и по-
яснений к ней. Представленный преподавателю на проверку текст может отличаться
не более чем на 10% в сторону уменьшения или увеличения. При этом, объем прило-
жений не может превышать текст, объемом в 5 000 знаков.  В случае невыполнения
этих требований, работа может не проверяться преподавателем или, если так посчита-
ет преподаватель, оценка может быть снижена.

 Работа должны содержать список литературы. Обычно, этот список состоит из 10 – 15
источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, ИНТЕРНЕТ ресур-
сов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  на английском языке.

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. Нумера-
ция страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на нем не
ставится. Введение, каждая глава, заключение и список использованной литературы
начинаются с новой страницы.

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу страни-
цы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в
конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоминании
источника выходные сведения указываются в полном объеме. Если он цитируется в
дальнейшем, то дается лишь его краткое описание.

Критерии оценки контрольного занятия 2: аналитическая записка.

№
п/п Критерии оценки Оценка

1.1 Самостоятельность при работе над аналитической
запиской «+» или «-»3 -

2.1 Достижение планируемых результатов обучения:
 Идентификация проблемы, ее актуальность,

практическая значимость;
 Выделение набора дискуссионных вопросов,

обоснование необходимости их обсуждения.
 Точность выбора адресата, соответствие вы-

бранного жанра адресату.

0-2

2.2 Убедительность аргументации: достоверность и
достаточность для обоснования фактов, сведений. 0-3

3 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не
теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.



2.3 Наличие и содержание выводов, рекомендаций. 0-2
2.4 Форма изложения (структура, язык, оформление

работы) 0-1

2.5 Дополнительные баллы, выставленные проверя-
ющим за оригинальность, полноту рассмотрения
какого-либо аспекта и т.д.

0-2

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10
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М,: Academia, 2004.

3. Глава 11. Новая школа // В кн.: Стратегия-2020: Новая модель роста — новая соци-
альная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным
проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года /
Науч. ред.: В. А. Мау, Я. И. Кузьминов. Кн. 1. М. : Дело, 2013. Гл. 11. С. 300-358.

4. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир (фраг-
менты работ разных лет),  Серия «Образование: мировой бестселлер» - М.,: Просве-
щение, 2006

5. Каспржак А.Г., Поливанова К.Н. и др. Новые требования к содержанию и методике
обучения в российской школе в контексте международного исследования PISA –
2000. М. Университетская книга 2005.

6. Каспржак А. Г. Информационное общество и школа: учебно-методические материалы
к курсу повышения квалификации. М.: РОССПЭН, 2008.

7. Новое в оценке образовательных результатов: международный аспект/ А.Литтл,
М.ЭЛокхед, В.Чанапа и др. – М.: Просвещение, 2007

8. Фрумин И. Д., Каспржак А. Г. Модернизация образования как условие устойчивого
развития. Материалы международной конференции. Ярославский образовательный
форум 20-22 апреля 2012 г. [Б.м.] [б.и.], 2012.

9. Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы (пер. с
англ. А. Пинской) Вопросы образования, 2011. № 4. С. 79–105

 Социальное проектирование ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ
На наш взгляд, Вам не будет полезна эта дисциплина, если:

 у Вас нет необходимости в ближайшей перспективе осуществлять реальные изменения в
Вашей организации и практике;

 Вы владеете навыками проведения анализа ситуации, обеспечивающего процесс приня-
тия управленческих решений.
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Ваше обучение будет целесообразно, если:

 Вы заинтересованы в получении знаний об отличиях процесса управления через реализа-
цию проектов от администрирования: воспроизводства деятельности, поддержания
функционирования организаций и организационных систем и т.д.;

 у Вас есть необходимость поупражнять и проверить степень эффективности использова-
ния инструментов анализа.

Дисциплина идет в дистанционном формате!

Цель Чем проверяется

Вы сможете проанализировать целесообраз-
ность и уместность решения управленческой
задачи методами проектирования.

Обсуждение на форуме.

Составление коллективного документа с экс-
пертизой аналитического материала на
предмет фиктивности/не фиктивности.

Вы приобретете навыки проведения анализа
ситуации, требующей принятия управленче-
ских решений, с использованием инструмен-
тов оценки уместности, результативности и
устойчивости проектов;

Экспертиза на материале предложенного
кейса с заполнением оценочного листа про-
екта.

Вы получите возможность попрактиковать
инструменты определения сильных и слабых
сторон проектных идей, влияния внешних
факторов, а также планирования и корректи-
ровки действий с учетом полученных дан-
ных.

Аналитические записки по методикам PEST
и SWOT на материале предложенного кейса.



ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Дата Тема занятия Что делать к занятию

1 НЕДЕ-
ЛЯ

Ситуация, изменения, анали-
тика

Познакомиться с текстовыми и видеомате-
риалами, размещенными в библиотеке дис-
циплины по темам:

 виды и характеристики ситуации;
 основания для проектирования измене-

ний;
 масштаб и типы управленческих реше-

ний.
2-3 НЕ-
ДЕЛЯ

PEST-анализ Познакомиться с определением PEST-
анализа в рекомендованном в данной теме
источнике. Найти в интернете другие опре-
деления.

4 НЕДЕ-
ЛЯ

Структура и динамика изго-
товления проекта

Познакомиться с описанием проекта как
типа мышления в фундаментальном методе
проектирования Мэтчетта

5 НЕДЕ-
ЛЯ

SWOT-анализ Познакомиться с материалами по проведе-
нию SWOT-анализа,  в библиотеке курса.
Найти в интернете другие определения.

оценка
Требование К-во баллов

Активное участие в дискуссиях  на форуме в
LMS

удовл./неудовл.

Публикация в коллективном документе экс-
пертных оценок на материале предложенного
кейса PEST-анализа организации

удовл./неудовл.

Аналитическая записка по методике PEST на
материале предложенного кейса

10

Оценочный лист проекта на материале пред-
ложенного кейса

удовл./неудовл.

Аналитическая записка по методике SWOT на
материале предложенного кейса

10

Всего максимально 20

По итогам дисциплины слушатели получают зачет.  Для этого должны быть выполнены все
задания курса не менее, чем на "удовлетворительно".  Оценка по дисциплине формируется из
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среднего арифметического по оценкам за две работы: аналитической записке по методике
PEST и аналитической записке по методике SWOT. Например, первая работа была оценена
преподавателем в 8 баллов, вторая – в 6 баллов. Итоговая оценка за дисциплину (8 + 6)/2 = 7.
Зачет ставится в том случае, если итоговая оценка составляет не менее 4 баллов.

Описание заданий

Задание 1 по теме «Ситуация, изменения, аналитика».

После знакомства с материалами темы нужно опубликовать не менее одного содержательно-
го сообщения на общем форуме. В сообщении необходимо выделить критерии неэффектив-
ности проектного предложения в его общих чертах. В ходе дискуссии стоит уделять внима-
ние вопросу: по каким характеристикам можно судить о том, что проектное предложение не
является  фикцией,  имитацией активности, а нацелено на реальные изменения и есть реаль-
ные возможности его реализовать?

Задание 2 по теме «PEST-анализ».

Для выполнения практического задания мы предлагаем Вам познакомиться с примером
PEST-анализа, проведенного одним из городских лицеев в рамках разработки программы
развития. Вы выступите в роли эксперта по отношении к проведенному анализу (в контексте
проектной идеи изменений). Предметом экспертизы станет выявление тех мест в анализе,
которые свидетельствуют о фиктивности его проведения. На что стоит обращать внимание -
масштаб изменений, конкретность и достоверность данных в анализе, их соответствие за-
мыслу изменений, насколько качественно интерпретированы результаты анализа.

Ваше экспертное мнение нужно будет разместить в коллективном документе. В результате
мы получим сводный документ с набором примеров фиктивности проведения анализа, кото-
рый поможет Вам в дальнейшем избежать их в собственной работе.

Задание 3. по теме «PEST-анализ».

Вам будут предложены на выбор два кейса с описанием проектных идей. Необходимо оце-
нить, насколько эта идея перспективна для реализации именно на Вашей территории, для че-
го нужно провести оценку внешней среды инструментом PEST.

Необходимо составить аналитическую записку со следующей структурой:

1. Введение - краткое описание идеи и предполагаемый масштаб ее реализации (название ре-
гиона, муниципалитета, района и его краткие характеристики).

2. Таблица PEST-анализа. Для ее составления Вы можете использовать необходимые анали-
тические данные с названием источника, из которого они взяты и собственно аналитикой - о
чем эти данные свидетельствуют для предложенной идеи. Либо, если источника под рукой у
Вас нет, обозначение тех данных, которые необходимы, с обоснованием, какой именно вы-
вод Вы сможете при их наличии сделать.

3. Вывод, свидетельствующий о том, какие при такой ситуации во внешней среде у проекта
перспективы быть реализованным. Возможен вывод (с обоснованием!) о частичной непри-
годности данного инструмента для анализа ситуации.



Объем аналитической записки в принципе неограничен. Главное, чтобы он включал всю не-
обходимую информацию и, наоборот, исключал лишнюю и избыточную. Аналитическая за-
писка оценивается по оценочному листу в п.5 этого документа.

Задание 4. по теме «Структура и динамика изготовления проекта».

Вам будут предложены на выбор два кейса с проектами и три разных оценочных листа. Вам
необходимо выбрать один проект, который Вы будете оценивать, и один оценочный лист, по
которому Вы будете производить оценку.

Важно - мы оцениваем не просто текст на связность, а то, стоит ли за этим реальная деятель-
ность по преобразованию, изменению ситуации, т.е. собственно проектирование!

Оценочный лист заполняется по следующим требованиям:

1. Заполните строки с названием проекта и ФИО эксперта (это Вы).

2. Заполните оценочный лист по предложенной шкале и критериям. Если это требуется,
напишите комментарии в ячейках таблицы.

3. Напишите развернутое общее заключение по проекту: реалистичный, уместный, устойчи-
вый, фиктивный, требует доработки. Главное - привести основания для Вашего вывода.

4. Проведите анализ оценочного листа, отвечая на вопросы по следующей схеме:

 Почему Вы выбрали именно этот оценочный лист из предложенных?
 Какие затруднения Вы испытывали при его заполнении?
 В чем избыточность или дефицитарность данного листа?
 Что бы Вы в него добавили/убрали?
 Позволила ли Вам данная практическая работа провести реальную оценку проекта на

фиктивность/не фиктивность и почему?

Объем работы не ограничен.

Задание 5. по теме «SWOT-анализ».

Вам будут предложено несколько кейсов на выбор для написания аналитической записки на
материале кейса по методике SWOT-анализа.

Структура работы:

1. Введение - с кратким описанием проектной идеи.

2. Таблица со SWOT-анализом

3. После таблицы должны быть аналитические выводы и заключения, относительно того, не
перевешивают ли слабые стороны и угрозы имеющиеся возможности, и в каком направлении
следует сосредоточить внимание и усилия проектной команды, чтобы компенсировать сла-
бые стороны и угрозы и максимизировать сильные. Есть ли у проекта стартовые или текущие
условия и шансы быть реализованным? Каковы ваши предложения и рекомендации по дора-
ботке проекта с учетом критериев уместности, реалистичности и устойчивости?
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Объем аналитической записки в принципе неограничен. Главное, чтобы он включал всю не-
обходимую информацию и, наоборот, исключал лишнюю и избыточную. Аналитическая за-
писка оценивается по оценочному листу в п.5 этого документа.Оценочный лист аналитических записок по методикам PEST и swot

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»
Институт образования

направление 081100.68  «Государственное и муниципальное управление» подготовки маги-
стра магистерской программы «Управление образованием»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

Наименование дис-
циплины

Социальное проектирование

Название работы
Ф.И.О. преподавате-

ля
Хасан Б.И., Козырева Е.Ю.

Ф.И.О. студента
Вид итоговой работы Дата получения

работы
Дата выставления

оценки
Оценка4

Анализ проекта/
проектной идеи

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:Знать:
 возможности использования аналитических процедур, принятых в современной ситуации

социального проектирования изменений  в сфере образования;
 принципы проведения аналитических процедур, инструментальные характеристики и спо-

собы проведения.Уметь:
 выбирать необходимые техники/инструменты для анализа ситуации проектирования и реа-

лизации проектов в сфере образования, корректно определять их предназначение;
 критически анализировать с помощью инструментов анализа ситуацию проектной разра-

ботки,  практику работы организаций и образовательной системы в целом.
 интерпретировать данные анализа для определения перспектив реализации проектных раз-

работок в контексте общего управления изменениями в образовании.
Критерий Диапазон

баллов
Оценка по
критериям

Достижение планируемых результатов обучения. 0 - 3

Аналитичность, убедительность аргументации 0 - 2

Практическая значимость работы (наличие четких выводов и реко-
мендаций по результатам проведения анализа)

0 - 2

4 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям. Причем,
баллы по критериям выставляются с точностью до одного знака после запятой, а суммарная оценка округляется
до целого в ту или иную сторону по усмотрению преподавателя.



Организация, структура работы 0 - 1

Общие умения и навыки (оформление, грамотность и т.д.) 0 - 1

Дополнительные баллы5 0 - 1

Список обязательной литературы
 Джонс Дж.К. Методы проектирования. М., Мир, 1986.
 Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. СПб., Биб-

лиотека гуманитарного университета, 1998.
 Виханский О.С. Стратегическое управление. М., Гардарики, 1998.
 Щедровицкий Г.П. Автоматизация проектирования и задачи развития проектировоч-

ной деятельности// Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.,1995.
 Бэгьюли Ф. Управление проектом. М., Гранд, 2004.
 Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. Гл.2, 2.4. Конфликтная ситуация,

ее возникновение и динамика. Изд. Питер, 2003.

 История образовательных учений цели
1) Знакомство студентов с наиболее известными альтернативными образовательными уче-
ниями;

2) Научить студентов читать и понимать тексты авторов, представляющих различные обра-
зовательные учения;

3) Способствовать  осмыслению студентами собственного профессионально-
педагогического опыта и мировоззрения;

4) Формирование у студентов стремления к изменению традиционных педагогических и
управленческих практик

Чему научится и что приобретет сту-
дент?

Чем проверяется

1) Студент узнает о наиболее известных
альтернативных «традиционной педа-
гогике» образовательных учениях

Участием студентов в анализе текстов, дис-
куссиях на семинаре
Финальное эссе, промежуточные аттестаци-
онные работы

2) Продолжит отработку навыков читать
и понимать тексты выдающихся пред-
ставителей педагогической мысли,
представляющих, прежде всего, аль-

Аннотация к статьям, дискуссия на семина-
рах, промежуточные аттестационные работы

5 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, стиль изложения, пуб-
ликацию работы, содержательные приложения и др.
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Чему научится и что приобретет сту-
дент?

Чем проверяется

тернативные образовательные учения

3) Студент получит возможность осмыс-
ления собственного профессионально-
го опыта в контексте существования
альтернативных образовательных уче-
ний

Дискуссия на семинарах

Финальное  эссе, промежуточные аттестаци-
онные работы

4) Студент продолжит развивать навыки
аргументации, критического анализа

Дискуссия на семинарах

Финальное эссе, промежуточные аттестаци-
онные работы

5) Студенту предоставляется возможность

овладевать стратегиями активного

учения:

- стратегией самоосознания и самооценки;
- стратегией активного чтения;

- стратегией использования графических

организаторов6;

- стратегией написания письменных работ;

- стратегией поиска, отбора, обработки и

оценивания информации;

- стратегией коммуникативной деятельности
и

и  др.

Дискуссия на семинарах

Финальное эссе, промежуточные аттестаци-
онные работы

6) В идеале: студент сможет разрабаты-
вать конструктивные предложения по из-
менению существующей практики в обла-
сти образования

Финальное эссе «Мои педагогические воз-
зрения в теории и на практике» или «МОЯ
школа в будущем»

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Дата Тема занятия Что делать к занятию

6 Примерные образцы графических организаторов преподаватель размещает в LMS



Вводная часть Задания «тренировочные» перед началом курса.
1-й вариант: анализ студентами текстов авторов,
представляющих различные образовательные
учения
2-й вариант. В небольшом аргументированном
эссе студенту предлагается поддержать традици-
онную систему образования, или, наоборот, вы-
ступить против неё (примеры из практики обяза-
тельны). Необходимо дать собственное опреде-
ление традиционной системы  образования.

Тема занятия №1 «Образова-
ние по Я.А. Коменскому»

На основании, прочитанных глав из книги Я.А.
Коменского «Великая дидактики»7 , студент
должен написать аргументированное эссе «В чем
секрет успеха Коменского?» или
«Я.А.Коменский: в мифах и реальности»

Тема занятия №2 «Образова-
ние по И. Илличу»

На основании прочитанных глав из книги И. Ил-
лича «Освобождение от школ», студент, исполь-
зуя графический организатор в виде таблицы,
должен систематизировать и структуировать
информацию, или составить резюме к прочитан-
ному тексту.

Тема занятия №3

"Образование по А. Ниллу»

На основании, прочитанных глав из книги А.
Нилла «Самерхилл – воспитание свободой», сту-
денты:

первый вариант: описывают и комментируют
школу А.Нилла

второй вариант: студенты анализируют (коммен-
тируют) результаты внешней экспертизы  школы
А. Нилла

Тема занятие №4

«Образование по К. Роджерсу»

На основании, прочитанных глав из книги
К.Роджерса «Свобода учиться» студенты:

первый вариант: описывают и комментируют
идеи К. Роджерса

второй вариант: анализируют (комментируют)
интервью учеников и результаты исследований в
школах человеко-центрированного образования

Тема занятия  №5

«Свободное образование в Рос-
сии: «Образовательный ком-
плекс» С.Т. Шацкого и др.

На основании, прочитанной статьи  С.Т. Шацко-
го «Школа для детей или дети для школы»,  дру-
гих авторов, собственного опыта студенты в не-
большом аргументированном эссе обосновы-
вают свою позицию по проблеме:

1) «Перспективы развития свободного образова-
ния в России»;

7 Рекомендованная литература размещается преподавателем в LMS, если она имеется в электронном виде
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2) «Почему  идеи «свободного образования» на
протяжении века так и не входят в массовую
практику школ?», или составляют рецензию  на
статьи А.Ю. Пименова (см. список  литературы)

оценка
По каждой теме курса студенту даются задания на выбор. Задание по теме «Образование по
Я .А. Коменскому» обязательное для выполнения всеми студентами, еще одно задание из
других тем студент может выбрать самостоятельно.
Виды заданий, которые студент может выбрать: рецензирование текста, комментарии к тек-
сту, работа с графическими организаторами, составление тезауруса текста, написание эссе и
пр. Критерии оценивания заданий размещаются преподавателем в LMS. Каждое задание
оценивается в баллах по 4-х балльной системе (0-3).
При оценке достижений студентов на курсе действует накопительная система. Студент атте-
стуется по курсу автоматически, если он прислал «тренировочное» задание, оцениваемое по
системе «зачтено» и «не зачтено»8, а также выполнил все два промежуточных задания в
сумме не менее чем на «6» баллов. Сдача промежуточных заданий после установленной для
этого даты невозможна, если не было уважительной причины, в данном случае ставится от-
метка «0» («не зачтено»).
Обязательным условием итогового оценивания является самооценка самого студента, кото-
рая является приложением к финальному эссе (проекту), а также для студентов, которые
смогли получить зачет по курсу «автоматически» (см. Приложение).

Слушателю, не набравшему баллов для автоматической аттестации, предлагается выполнить
аттестационное задание в виде финального эссе. Финальная аттестационная работа оценива-
ется по 10-балльной системе. Студент также вправе предложить преподавателю итоговое ат-
тестационное задание  в иной форме. Решение в этом случае принимает преподаватель. Ито-
говую работу, сданную в срок, и оцененную  преподавателем на «1» - «3» («не зачтено»),
разрешается пересдать один раз, в срок установленный преподавателем.

Список обязательной литературы
1. Я.А. Коменский. Великая дидактика. (главы 6, 11, 12, 13)

2.  М. Монтессори. «Помоги мне сделать это самому». М., 2000 г. (глава «Мои  методы»)

3. А. Нилл. Самерхилл - воспитание свободой. М., 2000 (часть 1,2)

4.  К. Роджерс. Свобода учиться. М., 2005 (главы 1,6, 8-10, 12-13)

5. С.Т. Шацкий. Школа для детей или дети для школы. Избранные педагогические сочи-
нения: в 2-х т. Т.2. М., 1980, с.39-85

6.  А.Ю. Пименов. Воспитание свободой. «Директор школы», 2011, №5.- с.21-27

7. А.Ю. Пименов. Мы нашли свою "нишу свободы": свободное обучение в массовой об-
щеобразовательной школе. «Народное образование», 2014, N 5. – С. 147-152

8 В случае «не зачтено» преподаватель обязан прокомментировать выставленную оценку



Приложение

Лист самооценки студента по курсу

«Образовательные теории и технологии»

Объект оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Оценка компо-
нентов обучения:

1.1. Знание изу-
ченного материала
по курсу

1.2. Рефлексия
собственного опы-
та

1.3. Приобретение
различных спосо-
бов деятельности
для решения по-
ставленных обра-
зовательных задач
в ходе изучения
курса

1.4. Развитие
навыков критиче-
ского анализа в хо-
де изучения курса

1.5. Собственное
усердие

1.6. Готовность
применять полу-
ченные знания и
умения на практи-
ке

2. Общая оценка
продвижения по
курсу
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Вывод

Комментарии

 Развитие образовательной организации в условиях изменений цели
Цель Чем проверяется
Осуществить диагностику собственных пред-
ставлений студентов о руководстве и органи-
зационном поведении подчинённых

Эссе-рецензия по прочитанной литературе

Cформировать навыки сетевого анализа не-
формальной структуры образовательной ор-
ганизации

Сетевой анализ неформальный структуры
группы обучающихся

Овладеть приемами проведения обследова-
ния неформальной структуры управленче-
ской команды

Апробация инструмента обследования не-
формальной структуры управленческой ко-
мандыТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Дата Тема занятия Что делать к занятию
Стратегические факторы, оказывающие влияние на
систему образования (оценка обстоятельств и объек-
тивных условий деятельности системы образования)
Представления о подчинённых как часть управлен-
ческой парадигмы (мотивация, ожидания руководи-
теля, Маслоу или Гильберт)

Подготовить эссе-рецензию
по прочитанной литературе

Управление изменениями в образовательной органи-
зации (новации и сопротивление персонала, органи-
зационная культура).
Неформальная структура управленческой команды
образовательной организации (оценка команды, спо-
собы формирования эффективной структуры)

Апробировать инструмент
обследования неформальной
структуры управленческой
команды

Неформальная структура образовательной организа-
ции (профессиональный и социальный капитал, про-
блемы профессионального взаимодействия)

Осуществить сетевой анализ
неформальный структуры
группы обучающихсяоценка

Требование К-во баллов
Эссе-рецензия по прочитанной литературе 10
Сетевой анализ неформальный структуры группы обучающих-
ся

10

Апробация инструмента обследования неформальной структу-
ры управленческой команды

10

Всего максимально 30



Описание заданий
4.1. Задание № 1 Эссе-рецензия по прочитанной литературе.

Описание: Необходимо прочитать источники, обозначенные в обязательном списке литера-
туры. После этого написать эссе, в котором изложить в свободной форме свое мнение по от-
ношению к указанным источникам. Эссе может состоять из 3 частей: первая – краткая харак-
теристика произведений; вторая – личное отношение к прочитанному, третья - оценка зна-
чимости произведений для совершенствования управленческой деятельности. Примерный
объем – от 2 до 5 страниц А4.

Оценка: Критерии, по которым будут оцениваться эссе:
— краткая аннотация прочитанного, написанная от 1-го лица;
— наличие примеров из собственной практики;
— фиксация возможных конкретных управленческих идей или действий по итогам прочте-
ния.

4.2. Задание № 2 - Сетевой анализ реальной структуры группы обучающихся.

Описание:

Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам сетевого анализа на примере оценки
неформальных рабочих отношений группы обучающихся на дисциплине. За время совмест-
ной работы в учебной группе (как и в любой другой организации) складываются некоторые
рабочие взаимоотношения, которые могут существенно влиять на результаты учебной дея-
тельности. Иначе говоря, учебная группа представляет собой сеть с определенными свой-
ствами и характеристиками. Все студенты заполняют анкету-опросник, потом им представ-
ляются полученные данные в схемах и цифрах. Итогом должна стать аналитическая записка
по оценке представленных данных. Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4.

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться аналитическая записка:
— наличие сформулированных критериев оценки неформальной структуры;
— оценка неформальной структуры (плотность, иерархичность и т.п.);
— выделение ключевых игроков и описание их роли;
— фиксация групп различных конфигураций, оценка их устойчивости.

4.3. Задание № 3 - Апробация инструмента обследования неформальной структуры
управленческой команды.

Описание: Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения ро-
лей в управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе тео-
рии профессора Ицхака Адизеса  о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы прове-
сти обследование реальной управленческой команды конкретной образовательной организа-
ции, описать полученный результат и процедуру проведения обследования, а также выразить
своё отношение к полученным данным.

Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по апробации:
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— наличие описания процедуры проведения обследования (как воспринималось опрашива-
емыми, какие были сложности; что необходимо учитывать и т.п.);
— фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, интерпретация);
— описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе полу-
ченных данных.

Список обязательной литературы
 Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. – М.: Сентябрь,

2011. – 176 с.

 Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы. – Во-
просы образования,
№ 4, 2011 г. – с. 79-105.

 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации. –
Вопросы образования, № 4, 2013 г. – с. 247-260.

 Адизес И.  Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого сле-
дует. - Альпина Бизнес Букс, Москва, 2008 г. – 1 глава (с. 25-36).

 Теория и практика лидерства в образовательной организации цели
Цель курса - формирование у студентов навыков анализа организационной ситуа-ции и выбора адекватных ей способов профессионального поведения и взаимодей-ствия руководителя (лидера) и подчиненных (последователей), а также повышениелидерского потенциала студентов.Курс основан на признанных современных подходах к лидерству и опирается на по-требности студентов в осознании и развитии своего лидерского потенциала.Одной из главных задач курса является предоставление возможности студентуосуществить диагностику собственных представлений о лидерстве и власти, спосо-бах и методах ее эффективного использования.В учебном курсе основной акцент делается на развитие рефлексивной компетент-ности руководителя (лидера), способствующей повышению эффективности руко-водства, гибкости и адекватности его профессионального поведения, полноценногоиспользования управленческого инструментария, формирование индивидуальнойуправленческой концепции, диагностику и развитие лидерских навыков студентов.

В результате освоения дисциплины студент будут:

Знать:
 содержание основных теорий, концепций и современных подходов к изуче-

нию феноменов влияния, лидерства, власти;
 содержание основных факторов успешного лидерства;



 феноменологию развития команды, особенности формирования управлен-
ческой и проектной команд в образовательной организации;

 способы оптимального использования власти;
 сущность и причины возникающих проблем в процессе взаимодействия ру-

ководителя (лидера) и подчиненных в образовательной организации.
Уметь:

 адекватно оценить особенности управленческих ситуаций, актуальное со-
стояние образовательной организации;

 выбирать эффективные способы взаимодействия с подчиненными, обеспе-
чивающие достижение поставленных целей и задач;

 выявлять причины, оценивать риски и возможности тех или иных особен-
ностей профессионального взаимодействия руководителя и персонала в об-
разовательной организации;

 осмысливать собственную управленческую практику.
Приобретут опыт:

 рефлексивного оценивания своего лидерского потенциала,
 адекватного анализа управленческой ситуации,
 гибкого реагирование на проблемы, возникающие в ходе взаимодействия

руководителя и подчиненных.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Дата Тема занятия Что делать к заня-

тиюТеоретические основы лидерства.Лидерство в малых и больших группах.Команда как инструмент лидерства. Подготовить аналити-ческий обзор  теорийлидерстваСтили лидерства и руководства. Оценкаэффективности индивидуального стиляруководства образовательной организа-цией.Влияние и власть в образовательной ор-ганизации Провести исследованиекоманды, индивидуаль-ного стиля руководства,уровня индивидуальнойвласти в образователь-ной организацииоценка
Требование Количество  балловАналитический обзор теорий лидерства 0-10Исследование команды, индивидуального стиляруководства, уровня индивидуальной власти в об-разовательной организации (одна из тем по выборустудента)

0-10



66

» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной результиру-
ющей оценки, которая определяется следующим образом:
 При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность на заня-

тиях Oак, оценка Задание №1 – О1 и оценка за Задание №2 – О2.
 Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок: (Oак+ О1+

О2)/3
 Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом

оценка за одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4.

Описание заданий
4.1. Задание № 1  Аналитический обзор теорий лидерства.4.1.1. Прочитать:

№
п/п

Автор, название Части,
главы,

стр.

Где взять

1. Адизес И.  Развитие лидеров. Как понять свойстиль управления и эффективно общаться сносителями иных стилей. - Альпина Пабли-шерз, 2008 г., 264 стр.2. Бланшар К., Зигарми П., Зигарми Д. Одноми-нутный менеджер и ситуационное руковод-ство.  /пер.с англ. –Мн.:Попурри. -2002. -144с. Электронная биб-лиотека курса3. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха/Пер. с анг. Под ред. Т.Ю.Ковалевой. –СПб.: Пи-тер, 2011. -368с. Введе-ние.Главы 4,5, 9, 104. Виханский, О.С. Стратегическое управление.Менеджмент: Учебник. / О.С. Виханский, А.И.Наумов - Москва: Изд-во Экономистъ, 2008. -670с.
Главы 11,12, 13 Электронная биб-лиотека курса

5. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. Ста-тут, 2007. -544с. Глава 1. Электронная биб-лиотека курса6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы ме-неджмента. М.: Дело, 2005. 720 с. Глава 17,стр. 348-366 Электронная биб-лиотека курса7. Филонович С.Р. Теории лидерства в менедж-менте: история и перспективы. Российскийжурнал менеджмента, №2, 2003. С.3-24. Раздел 1,стр. 7-37 Электронная биб-лиотека курса
Дополнительно *:8. Адаир Д. Психология лидерства / Пер. с англ.М. Котельниковой. М.: Эксмо, 2005. 352 с.9. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный мене-джер. М.: Дело, 1991. 312 с. http://managementlib.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st000.shtml10. Грейсон Дж., О’ Дейл К. Американский ме-



неджмент на пороге XXI века. М.: Дело, 1991.215 с.11. Друкер П., Эффективный руководитель. М.:Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. 240с12. Лоуб М., Киндел С. Лидерство для "чайников" /Перевод с англ. - М.: Диалектика, 2005. - 385 с.13. Максвелл Д. С. 21 обязательное качество лиде-ра / Пер. с англ. В. М. Баженов. Мн.: Попурри,2004. 176 с.*Литература для дополнительного, но необязательного изучения.4.1.2. Посмотреть видео:
o И.Адизес. Что такое лидерство.http://www.youtube.com/watch?v=Uxgsyas5mXs 15 мин.
o В.Друдько. Власть и лидерство в организации.http://www.youtube.com/watch?v=36Nib-nuN2U 1ч.15 мин.
o В.Гандапас. Диалоги о лидерстве.http://www.youtube.com/watch?v=tiUb2g6I8mM 15 мин.4.1.3. Изучить рекомендации по подготовке аналитического обзора.4.1.4. Подготовить аналитический обзор, в котором проанализированыосновные теории лидерства (их достоинства, возможности и недо-статки) по отношению к эффективности их использования в управ-лении развитием образовательной организации. Примерный объемтекста – 0,3 п.л.4.1.5. Критерии оценки аналитического обзора

№
п/п

Критерий Интервал оценка
(баллы)1. Знание основных теорий лидерства. Грамотное опери-рование в работе основными понятиями и положения-ми различных теорий лидерства. 0-2

2. Владение навыками сравнительного анализа (выделе-ние сущностных характеристик различных подходов клидерству, выявление оснований для классификациистилей лидерства, определение факторов, влияющих наэффективность стилей, критическая оценка различныхподходов к лидерству).
0-3

3. Наличие собственных оценок, размышлений, выводовотносительно применимости теорий лидерства в прак-тике образовательного учреждения в настоящее время,аргументированность выводов
0-3

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, гра-мотность цитирования, оформления ссылок, представ-ления иллюстративного материала) 0-1
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4.2. Задание № 2 – Исследовательская работа. Исследование команды, индивиду-
ального стиля руководства, уровня индивидуальной власти в образовательной
организации (одна из тем по выбору студента)4.2.1. Прочитать:

№
п/
п

Автор, название Части,
главы,

страницы

Где взять

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха/Пер. с анг. Под ред. Т.Ю.Ковалевой. –СПб.:Питер, 2011. -368с. Электронная библио-тека курса2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основыменеджмента. М.: Дело, 2005. 720 с. Главы 15,16, 17,стр.310-367
Электронная библио-тека курса

3. Белбин М. Типы ролей в командах менедже-ров. Электронная библио-тека курса. Для чте-ния необходима про-грамма djvureader.4. Виханский, О.С. Стратегическое управление.Менеджмент: Учебник. / О.С. Виханский, А.И.Наумов - Москва: Изд-во Экономистъ, 2008. -670с.
Глава 9 Электронная библио-тека курса

5. Филонович С.Р. Лидерство и практическиенавыки менеджера. Модульная программадля менеджеров. Раздел 5,стр. 107-121 Электронная библио-тека курса6. Дерзкова Н.П., Ушаков К.М. Власть: основ-ные источники и формы. / Директор школы.1997. № 5. С. 3-9. Электронная библио-тека курса7. Дерзкова Н.П. Команда: внутренний мони-торинг эффективности. / Директор школы.№2, 1996 Электронная библио-тека курса8. Дерзкова Н.П. Команда: этапы становленияи поведение руководителя/ Директор школы, №1, 1996 Электронная библио-тека курса9. Дерзкова Н.П. Присущий вам стиль руковод-ства./ Директор школы, №6. 1994.10. Дерзкова Н.П., Ушаков К.М. Эффективностьпредполагает адекватность:о стилях профессионального поведения ру-ководителя/ Директор школы, №2, 1995.
Электронная библио-тека курса

5 Оригинальность, творческий подход к подготовке ана-литического обзора 0-1
Итого: 0-10



11. J.Hagberg. Real power. Model of Personal Pow-er. http://www.janethagberg.com/real_power.htm
Дополнительно *:12. Кричевский Р.Л. Психология лидерства.Статут, 2007. -544с. Главы 9, 10,12. Электронная библио-тека курса13. Ледяев В.Г. Концептуальные  основанияэмпирического исследования власти. / По-литическая концептология № 4, 2011г. Электронная библио-тека курса14. Макиавелли Н. Государь. Электронная библио-тека курса*Литература для дополнительного, но необязательного изучения.4.2.2. Выбрать одну из тем и провести исследование:a. Индивидуальный стиль руководстваb. Командаc. Власть

Индивидуальный стиль руководства. Определить базу для проведения исследо-вания: не менее 3-х образовательных организаций, в каждой из которых в исследо-вании принимают участие не менее 3-х руководителей. Поставить исследователь-ские вопросы, сформулировать рабочую гипотезу. Провести исследование индиви-дуального стиля руководства, используя тест «Присущий Вам стиль руководства
(Тест на гибкость и адекватность)». Описать порядок исследования: кто прини-мал участие, когда проводилось исследование, кем и т.п. Подготовить анализ ре-зультатов исследования (по исследовательским вопросам и гипотезе).  Тест пред-ставлен в разделе «Материалы к теме: «Стили лидерства»
Команда. Определить базу для проведения исследования: не менее 3-х команд(управленческих, проектных, работающих в одной или нескольких образователь-ных организациях, в каждой из которых в исследовании принимают участие не ме-нее 90% членов команды). Поставить исследовательские вопросы, сформулироватьрабочую гипотезу. Провести исследование эффективности команды, используя тест
«Классификатор командных ролей М.Белбин». Описать порядок исследования:кто принимал участие, когда проводилось исследование, кем и т.п. Подготовитьанализ результатов исследования (по исследовательским вопросам и гипотезе).Оценить гибкость и адекватность стиля, ошибки в его использовании. Тест пред-ставлен в разделе «Материалы к теме: «Построение эффективной команды»
Власть. Определить базу для проведения исследования: не менее 3-х образователь-ных организаций, в каждой из которых в исследовании принимают участие не ме-нее 3-х руководителей или референтных специалистов. Поставить исследователь-ские вопросы, сформулировать рабочую гипотезу. Провести исследование, опреде-ляющее уровень (этап) представлений руководителя о власти, используя тест
«Профиль индивидуальной власти». Описать порядок исследования: кто прини-мал участие, когда проводилось исследование, кем и т.п. Подготовить анализ ре-зультатов исследования (по исследовательским вопросам и гипотезе).  Построитьпрофили индивидуальной власти. Описать особенности представлений руководи-телей, участвовавших в исследовании, о власти, существующие проблемы взаимо-действия с коллегами. Проанализировать на основе дополнительно проведенногоинтервью доминирующие формы власти, используемые руководителями или рефе-рентными специалистами. Тест представлен в разделе «Материалы к теме: «Власть»(дидактические материалы).
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4.2.3. Подготовить исследовательскую работу.  Примерный объем текста –0,5 п.л.
4.2.4. Критерии оценки исследовательской работы

 Информационная культура управления образовательным учре-
ждением 

Освоение дисциплины должно способствовать решению проблем профессиональной подго-
товленности руководителей образовательных организаций и учреждений, которым предсто-
ит практическая деятельность по реализации процесса информатизации школы.

Основные цели освоения дисциплины заключаются:

 в осмыслении идей и принципов информатизации общества и системы образования;
 в формировании ИКТ-компетенций руководителей ОУ, связанных с эффективным ис-

пользованием возможностей ИКТ в образовательном процессе и управлении;
 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия субъектов

образовательного процесса в развитой информационно-образовательной среде обра-
зовательного учреждения.

В результате освоения дисциплины магистрант должен

Знать:

 содержание основных понятий, принципов и концепций информатизации общества и
системы образования;

 основные принципы ФГОС и роль ИКТ в их реализации;
 возможности ИКТ в педагогической и управленческой практике.

№
п/п

Критерий Интервал оцен-
ка

(баллы)1. Обоснование актуальности исследования, постановка ис-следовательской задачи, формулировка исследовательскихвопросов 0-2
2. Описание базы исследования и хода его проведения 0-23. Представление результатов исследования (информатив-ность выбранных способов представления результатов,наличие выводов, их аргументированность) 0-4
4 Качество выполнения работы (наличие структуры, гра-мотность цитирования, оформления ссылок, представле-ния иллюстративного материала) 0-1
5 Оригинальность, творческий подход 0-1

Итого: 0-10



Уметь

 анализировать и совершенствовать программно-методические документы в области
информатизации ОУ;

 объяснять возможности использования ИКТ в различных педагогических и управлен-
ческих ситуациях;

 проектировать информационно-образовательную среду ОУ;
 оценивать результаты использования ИКТ в образовательном процессе и в процессе

управления ОУ;
 использовать технические, программные и сетевые ресурсы для решения педагогиче-

ских и управленческих вопросов.

Иметь навыки (приобрести опыт)

 выявления, анализа и решения проблем, связанных с информатизацией собственных ОУ;
 работы с нормативными документами, регламентирующими процессы информатиза-

ции образования, а также с текстами по вопросам использования ИКТ в педагогиче-
ской и управленческой деятельности;

 разработки инструктивных, методических и иных документов по вопросам информа-
тизации ОУ;

 работы с информацией в контексте учебного курса в глобальных компьютерных се-
тях, использования сетевых сервисов для взаимодействия в процессе обучения.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины.

 Психологические теории как основание для проектирования обра-
зовательных систем 

Цель дисциплины

 изучение основных подходов психологии развития как оснований для организации
массового обучения;

 изучение конкретных теорий периодизации психического развития детей как основы
для деления обучающихся по возрастному принципу;

 приобретение опыта анализа практик организации обучения как отвечающих логике
психического развития.

Студенты, успешно окончившие курс, смогут:

 продемонстрировать понимание оснований, лежащих в основе современной органи-
зации обучения;

 продемонстрировать знание основных психологических теорий;
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 использовать свои знания основных психологических теорий для анализа современ-
ной практики обучения;

 обоснованно судить о педагогических инновациях с позиций современной психологии.

Курс поможет студентам выработать и развить навыки и умения:

 эффективной устной и письменной коммуникации;
 использования информационных технологий;
 решения проблем;
 самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне.

После обсуждения общих вопросов теории и эмпирических оснований социальных наук в
данном курсе последовательно рассматриваются основные теории психологии развития как
задающие общий каркас организации обучения (преимущественно на примерах общего обра-
зования).

Будут обсуждаться следующие вопросы:

 основные базовые идеи современной психологии;
 основные теории периодизации психического развития;
 связь теорий развития и практики развития и обучения;
 особенности современной социальной ситуации как влияющей на развитие образования.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Образовательная статистика 

Цель дисциплины

 познакомить студентов с современной системой статистики образования и инстру-
ментарием, которая она предоставляет для анализа образовательных систем и тенден-
ций их развития, показать основные приемы анализа статистических и других количе-
ственных данных: результатов тестирования, социологических опросов.

Задачи, которые решаются в ходе изучения дисциплины:

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях анализа и оцен-
ки образовательных систем и процессов в сфере образования на основе статистиче-
ских показателей и индикаторов.

 Ознакомление студентов с организацией, технологиями и методиками сбора и обра-
ботки данных образовательной статистики и расчета статистических показателей.



 Формирование навыков анализа, представления и интерпретации разнообразных ста-
тистических данных, оценки состояния и эффективности системы образования и вы-
явления тенденций ее развития на основе статистики.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы
с учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде под-
держки обучения.

 Основы современного менеджмента 

Основная цель дисциплины

 формирование у студентов представления об основных направлениях современного
менеджмента с акцентом на менеджменте в сфере образования.

Студенты должны овладеть навыками системной диагностики организации и получить пред-
ставление о способах реализации основных функций менеджмента.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Проблемы современного менеджмента.
 Корпоративная культура современных организаций и ее динамика.
 Проблема управляемых организационных изменений.
 Жизненный цикл и системный анализ организации.
 Лидерство и власть в организации. Специфика образовательного менеджмента.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов.

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.
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 Управление образовательными системами 

1. Цели дисциплины
Цели Чем проверяется

Студенты получать общее представление об  объектах и предметах
управления, локальных образовательных системах и моделях управле-
ния ими; научаться различать эффективные и неэффективные локальные
образовательные системы и модели управления ими

Письменными
заданиями № 1

и № 2

Студенты научатся получать информацию о локальных образовательных
системах и моделях управления ими, анализировать полученную инфор-
мацию, выделять проблемы и ставить цели

Письменным
заданием № 1

Студенты научатся оформлять результаты изучения локальных образо-
вательных систем и моделей управления ими, в том числе гипотезы, вы-
воды и рекомендации, в аналитической записке

Студенты научатся разрабатывать проектные предложения по измене-
нию локальных образовательных систем и моделей управления ими; со-
здавать новые модели управления локальными образовательными си-
стемами

Письменным
заданием № 2

Студенты научатся оформлять результаты проектирования изменений
локальных образовательных систем и моделей управления ими, в том
числе новую модель управления локальной образовательной системой, в
проектной записке

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Номер
занятия Тема занятия и дидактические единицы Что делать

к занятию
1

занятие
Понятие управления.

Многообразие управления, расплывчатость понятия управ-
ления. Классификация управления: управление техническими си-
стемами (неживая природа), управление биологическими система-
ми (живая природа), управление социальными системами (челове-
ческое общество).

Виды социального управления: административно-
государственное (политическое) управление, управление социаль-
но-культурной сферой, управление материальным производством.
Подвиды управления социально-культурной сферой: управление
социальным развитием, управление образованием, управление за-
нятостью, управление социальным обеспечением и др.
Управленческие дисциплины в подготовке магистров про-
граммы «Управление образованием».

Система образования (СО) как объект управления. Уровни
и объекты управления СО: управление федеральной СО, управле-

Подготовиться к
обсуждению обще-
го и различного в
управленческих

дисциплинах, изу-
чаемых в рамках

программы
«Управление обра-

зованием»



ние региональной СО, управление муниципальной СО, управление
образовательной организацией (ОО).

Назначение, цели и содержание управленческих дисци-
плин: «Теория и механизмы государственного и муниципального
управления», «Основы современного менеджмента», «Развитие об-
разовательной организации в условиях изменений», «Управление
персоналом», «Теория и практика лидерства в образовании», «PR в
образовании», «Мониторинг и оценка программ и проектов разви-
тия образования».
Место дисциплины «Управление образовательными система-
ми» в процессе обучения магистров программы «Управление
образованием».

Управление системой образования (разными уровнями) и
управление образовательными системами: основания для различе-
ния. Назначение, цели и содержание дисциплины «Управление об-
разовательными системами». Типы знаний и способы их усвоения.
Управленческие знания. Деятельностная форма освоения управлен-
ческих знаний.

Образовательные результаты и базовые активности сту-
дентов, формы контроля образовательных результатов и критерии
оценки работы студентов.

2
занятие

Понятие образовательной системы (ОС).
Всемирно-историческая и культурно-историческая кон-

цепции исторического развития. Идея однолинейности развития
образования и последовательной преемственности ОС. Идея нели-
нейности развития образования и одновременного существования
многих самодостаточных и самоценных ОС. Создание ОС как
столкновение Вызова («Божественного испытания») и Ответа твор-
ческого меньшинства. Закономерности развития ОС: генезис, рост,
надлом, разложение, гибель. Понятие локальные цивилизации ОС.

К.Д. Ушинский П.Ф. Каптерев, С.И. Гессен В.В. Краев-
ский, Н.В. Кузьмина, Г.П. Щедровицкий, др. о педагогической
науке и педагогической практике как о единой системе. Понятие
системы. Свойства систем: целостность и обособленность. Модели
и моделирование. Модель образовательной системы. Подсистемы
модели образовательной системы: подсистема концептуальных
идей, методическая подсистема, подсистема образовательной прак-
тики, подсистема образовательных институтов. Отличие ОС от пе-
дагогической системы и дидактической системы. Образовательный
регион как форма удержания образовательной системы. Образова-
тельный регион и административный регион, их принципиальное
несовпадение.
Типы образовательных систем (ОС).

Типы и типологизация. Социологический и антропологи-
ческий подходы в становлении человека как основание для выделе-
ния типов ОС.

ОС социологического типа (тоталитарное образование).
Огосударствление тоталитарного образования: Античная Спарта,

Прочитать в хре-
стоматии с. 3-10,

быть готовым к об-
суждению пред-
ставлений об ОС
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теократические и тоталитарные государства. Теоретики тоталитар-
ного образования: Т. Кампанелла, К. Гельвеций, И Гербарт, Р. Оуэн,
К. Маркс, Ф. Энгельс. Г. Кершенштейнер, др.

ОС антропологического типа (гуманистическое образова-
ние). Невозможность огосударствления гуманистического образо-
вания. Авторские школы гуманистического образования. Теоретики
гуманистического образования: Ксенофан, Парменид, Зенон, Ж.-Ж.
Руссо, Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель (до начала XX века), А. Нил,
др.

ОС антропо-социологического типа (либеральное образо-
вание). Огосударствление либерального образования: дореволюци-
онная Россия, современные Германия, Швейцария, Нидерланды и
др. Теоретики либерального образования: Ж. Пиаже, В. Штерн, А
Гезелл, З. Фрейд, М. Мантессори, Р. Штейнер, др.

ОС социо-антропологического типа (гуманитарное образо-
вание). Гуманитарное образование как основная ОС в разных стра-
нах мира в разные времена. Теоретики гуманитарного образования:
Сократ, Аристотель, Марк Фабий Квинтилиан, Я.А. Коменский, А.
Дистервег, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И.
Слободчиков, др. Локальные цивилизации гуманитарного образо-
вания: цивилизация Сократа–Аристотеля, цивилизация Коменско-
го–Дистервега, цивилизация Эльконина–Давыдова.

Миф о традиционном обучении. Традиционное обучение
как содержательно не разоформленные «осколки» различных обра-
зовательных систем.

3
занятие

Управляемая и управляющая подсистемы в образовании.
Понятие образовательной организации в ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». Образовательная организация как
элемент образовательного региона образовательной системы
(взгляд со стороны образовательных институтов). Образовательная
организация как социальная система. Социальная система как сово-
купность двух самостоятельных, но взаимосвязанных подсистем:
управляемой и управляющей. Элементы управляемой подсистемы
как предметы управления.
Объекты управления в образовании.

Многообразие представлений об объектах управления. Си-
стемы образования (федеральная, региональная, муниципальная,
локальная) как объект управления. Образовательные организации
(детские сады, школы, учреждения дополнительного образования,
вузы) как объект управления. Уровни образования (дошкольное,
начальное, основное, среднее, дополнительное, среднее профессио-
нальное, высшее) как объекты управления. Ресурсы (финансовые,
материальные, организационные, кадровые, технологические, ин-
формационные) как объект управления. Образовательная среда
(пространственно-архитектурный, социальный, психодидактиче-
ский компоненты) как объект управления. Организационная куль-
тура (нормы, ценности, правила и образцы поведения, подходы к
работе, пр.) как объект управления.
Локальная образовательная система (ЛОС) как объект управ-

Прочитать в хре-
стоматии с. 11-12,

быть готовым к об-
суждению пред-

ставлений об объ-
ектах и предметах

управления



ления.
Идея локальной образовательной системы (ЛОС). Подсисте-

мы ЛОС: локальная инженерная инфраструктура, локальная обра-
зовательная сеть, локальная образовательная практика, локальный
уклад жизни, локальная образовательная среда.

Локальная инженерная инфраструктура. Элементы локаль-
ной инженерной инфраструктуры: строения (здания, сооружения,
помещения); система обеспечения жизнедеятельности (системы
отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вен-
тиляции, кондиционирования); системы безопасности и связи (си-
стемы связи, интернета, видеонаблюдения, пожарной безопасности,
пр.).

Идея локальной образовательных пространств локальной
образовательной сети. Элементы образовательных пространств: си-
стемы мест учебного пространства, пространства общественно зна-
чимой деятельности и конструктивного пространства. Идея функ-
циональных слоев-срезов локальной образовательной сети. Элемен-
ты слоев-срезов: системы мест, ориентированные на: а) укрепление
и развитие человеческого организма; б) формирование социального
индивида; в) становление субъекта деятельности; г) становление
личности человека. Образовательные ячейки локальной образова-
тельной сети и их назначение. Образовательные ячейки как система
мест подготовки и демонстрации успеха субъектов образования.

Идея локальной образовательной практики (антропопрак-
тики) и антропонического экспериментирования. Единица образо-
вательной практики как ситуация учения-обучения. Элементы еди-
ницы локальной образовательной практики: педагогические цели,
учебный материал, педагогическая деятельность, учебная деятель-
ность, учебная коммуникация. Базовые процессы образовательной
практики: формирование, образование, воспитание.

Идея локального уклада жизни как скрытого содержания
образования, удерживающего нормы, ценности, правила и образцы
поведения. Уклад жизни как действующая модель открытого граж-
данского общества. Уклад жизни как гуманистическая, толерантная
и демократическая атмосфера, как общество ненасилия, сотруд-
ничества и взаимного уважения. Уклад жизни как целостная
жизнедеятельность в течение всего школьного дня.

Идея локальной образовательной среды. Предметно-
пространственная образовательная среда как совокупность учебных
помещений, зон отдыха и приватных зон, оптимальных материаль-
но-технических (мебель, оборудование, материалы) и физико-
химических, биологических, гигиенических условий. Информаци-
онная локальная образовательная среда как комплекс информаци-
онных образовательных ресурсов (в том числе цифровых образова-
тельных ресурсов), технологических средств информационных и
коммуникационных технологий  (в том числе компьютеров и дру-
гих гаджетов), коммуникационных каналов.
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Эффективные и неэффективные локальные образовательные
системы.

4
занятие

Управление локальной образовательной системой (ЛОС).
Процессы, структуры, организованности и материал в

системном анализе. Организованности материала как предмет
управления: инженерная инфраструктура и образовательная
среда; образовательная сеть, образовательная практика и
уклад жизни; внешняя внеобразовательная среда (власть и
учредители, заказчики и родители, потребители и пользовате-
ли, поставщики ресурсов и создатели мнения, партнеры и
конкуренты).

Процессы как предмет управления. Базовый процесс:
учение-обучение. Обеспечивающие процессы: функциониро-
вание, воспроизводство, развитие. Процесс управления базо-
вым и обеспечивающими процессами: управление учением-
обучением, управление функционированием, управление вос-
производством, управление развитием. Политика как процесс.

Управление как социотехническая деятельность. Эта-
пы процесса управления (управленческий цикл): процесс плани-
рования, процесс ситуационного управления, процесс контроля.
Виды управленческих действий: планирование, организация,
руководство, контроль. Понятие функции управления. 20 функ-
ций управления локальной образовательной сетью, например,
планирование образовательной практики, организация образова-
тельной практики, руководство образовательной практикой,
контроль образовательной практики.

Разнообразие моделей управления. Бюрократические
модели управления. Причины возникновения. Особенности
бюрократических моделей управления. Преимущества и недо-
статки в управлении организованностями и процессами.
Адаптивные модели управления. Причины возникновения.
Особенности адаптивных моделей управления. Преимущества
и недостатки в управлении организованностями и процесса-
ми. Конгломератные модели управления. Причины возникно-
вения. Особенности конгломератных моделей управления.
Преимущества и недостатки в управлении организованностя-
ми и процессами. Эффективные неэффективные модели
управления локальными образовательными системами.

Уникальные компетентности управленца: получение
информации и ее анализ, выделение управленческих проблем
и целеполагание; анализ способов достижения целей (альтер-
натив) и принятие решения, планирование действий; органи-
зация действий по достижению запланированных результатов,

Прочитать в хре-
стоматии с. 13-17,

быть готовым к об-
суждению пред-

ставлений об
управлении



руководство людьми, контроль деятельности и результатов.

5
занятие

Методы изучения локальных образовательных систем (ЛОС) и
моделей управления ЛОС.

Эмпирические методы изучения: методы наблюдения, анке-
тирования и интервьюирования, изучения документации и инфор-
мационных материалов (фиксация и регистрация параметров ЛОС),
метод измерения (численная оценка ЛОС), метод сравнения (опре-
деление различия или общности ЛОС организации вверенной маги-
странту с эталоном).

Теоретические методы изучения: метод анализа и синтеза
(расчленение ЛОС на элементы, соединение их в единое целое),
метод абстрагирования (мысленное отвлечение существенных
свойств ЛОС от несущественных), метод моделирования (идеали-
зация и формализация ЛОС в знаковой форме с помощью искус-
ственных языков и символов).

Аналитическая записка (АЗ) как документ, содержащий
обобщенные данные о проведенном исследовании ЛОС и моделей
управления ЛОС. Разделы АЗ: аннотация, содержание АЗ, введение,
основная часть АЗ, заключение (выводы и рекомендации), прило-
жения, с указанием количества листов в содержании.

Аннотация: суть содержания документа, причины и обстоя-
тельства его создания, цели и задачи исследования, использованные
методы при исследовании, обоснование полученных результатов.
Содержание: наименования всех структурных частей АЗ с указани-
ем номеров страниц, на которых размещается начало каждой части.

Введение: постановка проблемы, ее предназначение, харак-
теристики основных методологических принципов при анализе
проблемы, цель, причины и основания исследования, круг вопро-
сов, подлежащих рассмотрению, использованная методика получе-
ния и обработки информации.

Основная часть: суть исследования, поэтапный анализ и
обобщение литературы и практики по исследуемому вопросу, гипо-
тезы, версии и их обоснование.

Заключение: выводы, перечень мероприятий, прогноз собы-
тий при невыполнении мероприятий. Приложения: таблицы, графи-
ки, условные обозначения, глоссарий, расчеты, иная второстепен-
ная информация, список использованных источников и литературы.

Прочитать в хре-
стоматии с. 18-20,

быть готовым к об-
суждению методов
изучения ЛОС  мо-
делей управления

6
занятие

Анализ кейсов
«Локальные образовательные системы», «Модели управле-

ния локальными образовательными системами».

Ознакомиться с
кейсами, быть гото-
вым к их обсужде-

нию
Задание

1
Подготовить аналитическую записку

«Действующая модель управления локальной образователь-
ной системой во вверенной магистранту организации»

7
занятие

Анализ аналитических записок «Действующая модель управле-
ния локальной образовательной системой во вверенной магистран-
ту организации»

Ознакомиться с
аналитическими
записками, быть
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Стендовые (панельные) доклады студентов. Анализ результа-
тов исследования. Плюсы и минусы полученных результатов. Прак-
тическая значимость выполненного исследования, возможность ис-
пользования результатов анализа для принятия управленческих ре-
шений

готовым к их об-
суждению

8
занятие

Общие вопросы управления развитием локальных образова-
тельных систем (ЛОС).

Эволюция и развитие. Схема шага развития и управление разви-
тием. Естественный и искусственный процессы. Производство и клуб.
Место и наполнение. Рефлексия и схема рефлексивного выхода. Кол-
лективный и индивидуальный субъекты развития.

Последовательность действий управляющего развитием: анализ
ситуации, прогноз будущего, постановка проблемы, построение кон-
цепции, разработка стратегии, разработка проектов, планирование,
выполнение плана.

Ситуация. Схема анализа ситуации. Процедура анализа
ситуации. Типы прогноза: плановый, программный, проектный,
организационный, целевой. Процедура прогнозирования.

Проблема как препятствие в деятельности и мышлении.
Проблема как знание о незнании. Научное и методологическое
понимание проблемы. Проблема и трудность. Процедура про-
блематизации. Процедура перевода проблемы в задачу. Цель и
задача. Схема способа решения задач. Концепция и концептуа-
лизация.

Стратегирование и стратегия. Основные направления
деятельности. Этапы деятельности. Проектирование и проект.
Гуманитарное проектирование. Структура проекта. Критерии
оценки проектов. Организационное проектирование.

Планирование и план. Структура плана. Процедуры ор-
ганизации, руководства и контроля в процессе выполнения пла-
на. Демократия и демократизация управления. Коллективное
управление

Прочитать в хре-
стоматии с. 21-30,

быть готовым к об-
суждению пред-

ставлений об
управлении ЛОС

9
занятие

Программно-проектное управление локальными образователь-
ными системами (ЛОС).

Программа развития и проект. Многообразие проек-
тов. Фазы проекта: фаза проектирования, технологическая фа-
за, рефлексивная фаза. Стадии и этапы проектирования. Клас-
сификация проектов. Структура проекта. Проектное и про-
цессное управление ЛОС.

Жизненный цикл проекта и управленческие функции,
связанные с различными стадиями и этапами проекта.

Инициация и интеграция проектов. Оценка эффек-
тивности проектов. Портфель проектов. Распределение ресур-
сов между проектами портфеля.

Оперативное управление портфелем проектов. Меха-
низмы управления проектами.

Прочитать в хре-
стоматии с. 31-33,

быть готовым к об-
суждению пред-
ставлений о про-
граммно-проект-
ном управлении

ЛОС

10 Особенности управления локальными образовательными си- Прочитать в хре-



занятие стемами (ЛОС) в образовательных комплексах.
Территориальные образовательные комплексы (ТОК) и сте-

пень их интеграции. Горизонтальная, вертикальная и организаци-
онная интеграция ТОК. Типы ТОК и их характеристика. Причины
появления ТОК. Модели ТОК: функциональная и потоковая.

Ожидания и запросы потребителей культурно-образователь-
ных услуг ТОК. Стандарт культурно-образовательных возможно-
стей территории и ТОК. Особенности ЛОС территориальных обра-
зовательных комплексов.

Модели управления ТОК. Функции и механизмы управле-
ния ТОК.

стоматии с. 34-37,
быть готовым к об-

суждению пред-
ставлений об

управлении ЛОС
территориальных
образовательных

комплексов

11
занятие

Оценка эффективности локальных образовательных систем
(ЛОС) и моделей управления ими.

Оценка качества образования. Система внутренних оценок.
Система внешних оценок. Оценка доступности образования. Виды
доступности образования: экономическая, транспортная, содержа-
тельная, социальная.

Оценка эффективности образования. Результативность, эко-
номичность и эффективность ЛОС. Виды эффективности ЛОС:
экономическая, педагогическая, организационно-управленческая,
социальная. Взаимосвязь и взаимозависимость эффективности ЛОС
и модели управления ею.

Прочитать в хре-
стоматии с. 38-40,

быть готовым к об-
суждению пред-

ставлений об

12
занятие

Анализ кейсов
«Проектные предложения по изменению моделей управления

локальной образовательной системой».
Разработка проектных предложений.

«Новая модель управления локальной образовательной си-
стемой во вверенной магистранту организации»

Ознакомиться с
кейсами, быть гото-
вым к их обсужде-
нию и проектиро-

ванию новой моде-
ли

Задание
2

Подготовить проектную записку
«Новая модель управления локальной образовательной систе-

мой во вверенной магистранту организации»

3. ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

Итоговые задания Количество
баллов

Подготовить аналитическую записку «Действующая модель управления ло-
кальной образовательной системой во вверенной магистранту организации»

100

Подготовить проектную записку «Новая модель управления локальной обра-
зовательной системой во вверенной магистранту организации»

100

Всего баллов 200

Конечная оценка зависит от числа баллов

Количество бал-
лов

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

Отметка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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4. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ

Оценочный лист № 1

Наименование дисципли-
ны

Управление образовательными системами

Название работы
Аналитическая записка «Действующая модель управления локальной
образовательной системой во вверенной магистранту организации»

Ф.И.О. преподавателя Лозинг Вячеслав Рудольфович

Ф.И.О. студента

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины
и проверяемые письменной работой № 1

В результате освоения первого раздела дисциплины студент сможет:
 осуществить «ревизию» и упорядочить собственные представления об объектах и пред-

метах управления, локальных образовательных системах и моделях управления ими; раз-
личать эффективные и неэффективные локальные образовательные системы и модели
управления ими;

 использовать при изучении модели управления локальными образовательными системами
базовые идеи российской образовательной политики, федеральные, региональные и му-
ниципальные нормативные правовые документы и аналитические материалы других ав-
торов;

 изучать и анализировать тексты по теме управление образовательными системами, полу-
чать и анализировать информацию о локальных образовательных системах и их элемен-
тах, о моделях управления ими; выделять проблемы и ставить цели, определять способы
их достижения; формулировать выводы и рекомендации, самостоятельно оформлять их в
аналитической записке;

 осуществлять планирование деятельности коллектива вверенной ему организации; коор-
динировать и контролировать деятельность коллектива; принимать и реализовывать
управленческие решения в процессе подготовки аналитической записки

Критерии оценки Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Качественно проведено общее описание образовательной органи-
зации. Обосновано выделены причины и основания изучения ло-
кальной образовательной системы и модели управления ею. Чет-
ко поставлены проблема и цели, определен круг вопросов, под-
лежащих изучению. Грамотно проведена характеристика исполь-
зованных методик получения и обработки информации

0 – 20

Качественно проведен поэтапный экспертно-инструментальный
анализ специальной литературы, локальной образовательной си-
стемы и модели управления ею по предложенному алгоритму.
Грамотно выдвинуты гипотезы, проведено их точное обоснова-

0 – 25



ние
Своевременны, обоснованы, уместны, внятны выводы, сделанные
на основании проведенного анализа. Предложен четкий перечень
мероприятий по совершенствованию локальной образовательной
системы и модели управления ею. Грамотно осуществлен про-
гноз событий при невыполнении мероприятий

0 – 30

В приложении в необходимом и достаточном объеме приведены
грамотно оформленные таблицы, графики, расчеты, условные
обозначения, глоссарий, иная информация, список использован-
ных источников и литературы

0 – 10

Понятна практическая значимость выполненного исследования,
возможность использования результатов анализа для принятия
управленческих решений

0 – 10

Правильно оформлены ссылки на источники, текст аналитиче-
ской записки написан грамотно в соответствии с  правилами рус-
ского языка

0 – 5

Итого баллов 100

Оценочный лист № 2

Наименование дисципли-
ны

Управление образовательными системами

Название работы
Проектная записка «Новая модель управления локальной образова-
тельной системой во вверенной магистранту организации»

Ф.И.О. преподавателя Лозинг Вячеслав Рудольфович

Ф.И.О. студента

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины

и проверяемые письменной работой № 2

В результате освоения дисциплины студент сможет:

 осуществить «ревизию» и упорядочить собственные представления об объектах и предметах
управления, локальных образовательных системах и моделях управления ими; различать эффек-
тивные и неэффективные локальные образовательные системы и модели управления ими;

 самостоятельно ставить цели и задачи, обеспечивать их реализацию в процессе исследования и
проектирования ЛОС и модели управления ЛОС; разработать новую модель управления ЛОС во
вверенной магистру организации на основе самостоятельно проведенного исследования ЛОС, ру-
ководствуясь принципами социальной ответственности;

 изучать и анализировать тексты по теме управление образовательными системами, получать и
анализировать информацию о локальных образовательных системах и их элементах, о моделях
управления ими; выделять проблемы и ставить цели, разрабатывать проектную идею, самостоя-
тельно оформлять ее в проектной записке;

 осуществлять планирование деятельности коллектива вверенной ему организации; координиро-
вать и контролировать деятельность коллектива; принимать и реализовывать управленческие ре-
шения в процессе подготовки проектной записки

Критерии оценки Диапазон Оценка по



84

» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

баллов критериям

Текст, представленный на проверку, соответствует жанру и структуре
проектного предложения

0 – 10

Грамотно проведен анализ исходного состояния ЛОС и модели управ-
ления, описан желаемый результат

0 – 10

Обоснована необходимость изменений, обозначены проблемы, прове-
ден анализ интересов основных участников, грамотно сформулированы
цели и задачи изменений, внятно прописаны риски

0 – 20

Грамотно проработана проектная идея, понятна ее реалистичность,
обоснована ее реализуемость, грамотно проведен анализ имеющихся
ресурсов и просчитаны необходимые ресурсы для ее реализации, обос-
нована устойчивость проекта, сформулированы адекватные индикаторы
оценки

0 – 35

Обеспечена связность таких элементов проектного предложения, как
проблемы, цели, задачи, проектная идея, ресурсы, индикаторы

0 – 20

Правильно оформлены ссылки на источники, текст аналитической за-
писки написан грамотно в соответствии с  правилами русского языка

0 – 5

Итого баллов 100

5. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сборник отрывков из текстов по теме «Управление образовательными системами»

 Управление персоналом в образовательных организациях 

Дисциплина охватывает важнейшие аспекты современного управления персоналом и выхо-
дит за рамки традиционного рассмотрения функций системы управления персоналом орга-
низации, акцентируя внимание именно на специфических вопросах, проблемах, подходах и
методах управления персоналом организаций, работающих в образовательной сфере.

Основная цель дисциплины

 сформировать у студентов ( студентов) необходимые компетенции для формулирова-
ния целей и задач, планирования деятельности и управления, выявления проблем и
разработки способов их решения при построении системы управления персоналом в
образовательных организациях.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 планирование персонала,
 привлечение и адаптация новых сотрудников,
 мотивация и стимулирование труда,
 профессиональное обучение,
 развитие и оценка персонала.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля



 Текущий контроль предполагает оценку выполнения студентами (слушателями)
письменных заданий. Письменные задания выполняются по пройденным темам дис-
циплины для проверки усвоения материала. Письменные задания оцениваются по 10
балльной шкале.

 Итоговый контроль – письменный зачет. Зачетное задание включает закрытые во-
просы (оцениваются в 1 балл каждый), открытые вопросы (оцениваются в 2 балла
каждый), предполагающие самостоятельную формулировку ответа студентом (слуша-
телем), и одно творческое задание (оценивается в 3 балла). Зачетное задание оценива-
ется по 10 балльной шкале.

 Информационная открытость и развитие современной школы цели
Цель Чем проверяется

Вы познакомитесь с формами и методами ор-
ганизации информационного взаимодействия
школы и социума для обеспечения информа-
ционной открытости деятельности общеобра-
зовательного учреждения.

Финальное эссе

Вы научитесь идентифицировать потребите-
лей информации о деятельности школы и их
информационные потребности

Письменное задание по теме 4

Вы получите начальные навыки разработки и
использования методов и инструментов ин-
формационного взаимодействия школы и со-
циума.

Письменные задание по темам 6-9 (эксперт-
ное заключение)

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Дата Тема занятия Что делать к занятию

Занятие 1 Открытость системы образования Барбер М. Преимущества системы
ответственности и отчетности

Занятие 2 Потребители информации о деятельности
школы

Прочест статью Болотов В.А.,
Вальдман И.А. Информирование
различных целевых групп как
условие эффективного использо-
вания результатов оценки учеб-
ных достижений школьников

Занятие 3 Подотчётность в образовании Письменное задание «Кому под-
отчётно современное образова-
тельное учреждение?»

Занятие 4 Информационная открытость и информа-
ционная политика школы

Разработка программы информи-
рования представителей целевых
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Дата Тема занятия Что делать к занятию

групп

Занятие 5 Информационная открытость и система
государственно-общественного управления
на уровне школы

Занятие 6 Представление результатов оценки учеб-
ных достижений потребителям.

Составления перечня информаци-
онных продуктов по итогам кон-
кретной программы ОКО для ос-
новных целевых групп

Занятие 7 Публичный доклад школы: подготовка,
презентация, практика использования

Познакомиться с материалами
книги «Публичный доклад школы.
Практическое руководство”

Занятие 8 Сайт школы как инструмент обеспечения
информационной открытости ОУ.

Проанализировать структуру, со-
держание и сервисы сайта образо-
вательной организации слушателя
курса.

Занятие 9 Самооценка ОУ как инструмент обеспече-
ния открытости школы.

Провести анализ набора  показа-
телей для проведения самооценки
школы по конкретному направле-
нию.

оценка
Требование К-во баллов

Презентация результатов работы на семинар-
ских занятиях.

10

Анализ конкретной ситуации. 10

Описание информационного продукта. 10

Экспертное заключение. 10

Финальное эссе 60

Всего максимально 100

Описание заданий
Задание (анализ конкретной ситуации) по теме 3 «Кому подотчётно современное образовательное

учреждение?».

1) Объём. Не более 2-3 страниц.
2) Задание выполняется с учётом материалов курса.
 Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчетности. // Вопросы образо-

вания. - 2005. - №1.
 Ленская Е.А. Комментарии к докладу Майкла Барбера.
 Доклад о мировом развитии 2004 года. Как повысить эффективность услуг для бедно-

го населения. М.: Весь мир, 2004.



 Салми Д. Растущее внимание к вопросам подотчетности: прогресс или сомнительное
благодеяние? // Вопросы образования. - 2009. - №2.

3) Ответ на поставленный вопрос даётся на примере своего образовательного учреждения /
организации.

4) Структура записки должна включать следующие разделы.
1. Субъекты подотчётности.

Перечислите, кому подотчётно ваше образовательное учреждение (учредитель, ор-
ганы власти, управляющий совет, родители, общественные организации и т.п.)

2. Нормативно-правовое закрепление обязательства подотчётности.
Указать, в каких документах зафиксировано обязательство подотчётности ОУ перед
конкретным субъектом (см. п.1). Это могут быть устав, локальные акты ОУ, догово-
ра, устные обязательства и т.д.

3. Формы информирования.
Укажите, какие формы информирования в целях обеспечения подотчётности ис-
пользуются в вашем ОУ (например, сайт ОУ, публичный доклад, очные встречи, и
т.п.). Необходимо указывать формы информирования в привязке к конкретной целе-
вой группе (список из п.1).

4. Содержание информирования.
Укажите, какую информацию и с какой периодичностью ваше ОУ представляет ос-
новным субъектам подотчётности (список из п.1). Для каждого субъекта укажите 1-3
вида информации, наиболее часто представляемой ОУ  (например, по школе: для ро-
дителей – оценки за определённый период обучения, результаты работы школы по
итогам года (публичный доклад - ежегодно) и т.п.)

5. Подотчётность или подконтрольность.
Дайте оценку ситуации с подотчётностью в вашем ОУ и обоснуйте свою позицию.
Это действительно «подотчётность» или всё-таки исторически более привычная си-
туация «подконтрольности»?

Критерии оценки анализа конкретной ситуации.
• Наличие явно выраженной собственной позиции по предмету анализа.
• Наличие цели и вопросов для проведения анализа.
• Наличие ясных критериев для проведения анализа.
• Обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование данных.
• Четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность.
• Соблюдение формата аналитической записки (структура, объём, последовательность
частей и т.п.).

Задание (описание информационного продукта) по теме 4 «Разработка программы ин-
формирования представителей целевых групп».

1) Объём. Не более 4 страниц.
2) Содержание задания.
 Выберите один из актуальных для Вашего ОУ вопросов деятельности школы (напри-

мер, введение нового профиля обучения, введение школьной формы, создание органа
ГОУ, результаты оценки качества образования и т.п.).
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 Сформируйте список целевых групп, которые необходимо информировать по данно-
му вопросу (кто заинтересован в информации по данному вопросу).

 Опишите задержание информационных запросов каждой целевой группы (что они хо-
тят знать) и укажите способы, с помощью которых вы планируете выявить существу-
ющие запросы.

 Определите перечень информационных продуктов (материалов), которые необходимо
подготовить  для организации информирования.

 Для каждого информационного продукта укажите способы/механизмы его распро-
странения (доставки до адресата).

 Подготовьте описание каждого информационного продукта по следующей структуре:
- Название продукта.
- Его цель (предназначение).
- Целевые группы, на которые он ориентирован.
- Краткая характеристика (какое содержание он включает).
- Кто участвует в его подготовке.
- Сроки подготовки и распространение.
- Способы распространения.
- Наличие обратной связи от читателя и как она может использоваться школой.
- Доп. комментарии (любые важные особенности по подготовке и распростране-

нию информационного продукта).
3) Анализ проводится на примере деятельности своего образовательного учреждения / ор-

ганизации.

4) В качестве разъясняющего примера ознакомьтесь со статьёй Болотов В.А., Вальдман
И.А. Информирование различных целевых групп как условие эффективного использова-
ния результатов оценки учебных достижений школьников.

Критерии оценки описания информационных продуктов.
Наличие следующих разделов в описании:
• краткая характеристика программы оценки, для которой разрабатываются информа-
ционные продукт (название, цели оценки, кто проводит, характеристика выборки и теста, пе-
риодичность);
• потребители информации о программе оценки (краткое описание целевых групп и их
информационных потребностей).
• перечень информационных продуктов программы оценки (список возможных инфор-
мационных продуктов в привязке к целевым группам).
• описание конкретного информационного продукта (цель подготовки продукта, его
целевая группа, содержание, способы распространения, рекомендации по подготовке).

Задание (экспертное заключение) по итогам изучения тем 6-9 «Подготовка экспертного
заключения по одному из направлений информационной открытости образовательного

учреждения».

1) Объём. Не более 4 страниц.
2) Содержание задания.
 Выберите одно из направленией информациооной открытости деятельности школы ()

и определитесь с объектом экспертизы (сайт школы, публичный доклад школы, отчёт
о самообследовании, отчёт по итогам оценки учебных достижений и т.п.)

 Сформулируйте вопросы для проведения экспертизы и критерии (и показатели) экс-
пертной оценки

 Разработайте структуру экспертного заключения.



 Подготовьте экспертное заключение. Оно должно носить аргументированный и дока-
зательный характер.

3) Экспертиза может проводиться как по своему, так и другому образовательному учре-
ждения. Также в качестве объекта экспертизы может быть выбран муниципальный или
региональный уровень.

4) Экспертное заключение должно обязательно включать рекомендации по преодолению
обнаруженных проблем.

Критерии оценки экспертного заключения.
• Наличие явно выраженной собственной позиции по предмету экспертизы.
• Наличие ясных критериев для проведения экспертизы.
• Обоснованность и аргументированность суждений и выводов, использование данных.
• Четкая формулировка выводов и рекомендаций, их операциональность.
• Соблюдение формата экспертного заключения (структура, объём, последовательность
частей и т.п.).Список обязательной литературы

1. Барбер М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании. – М.:
Просвещение, 2007.

2. Барбер М. Преимущества системы ответственности и отчетности : Инаугурационная
лекция в честь Эдвина Делаттра, прочитанная в Бостонском университете 4 ноября
2004 года // Вопросы образования. - 2005. - №1.

3. Педагогика открытости и диалога культур / И.В. Алексашенкова, В.О. Букетов, А.Л.
Гавриков и др.; Под ред. М.Н. Певзнера и др.; М-во образования Рос. Федерации,
Исслед. Центр проблем качества подгот. специалистов, Новгор. гос. ун-т им. Яро-
слава Мудрого, Ин-т непрерыв. пед. образования, Ин-т образоват. маркетинга и кад-
ровых ресурсов. - М.: Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2000.

4. Болотов В.А., Вальдман И.А. Информирование различных целевых групп как усло-
вие эффективного использования результатов оценки учебных достижений школь-
ников. //Управление образованием: теория и практика. Вып. 3, 2012.

5. Вальдман И.А. Как обеспечить информационную открытость системы образования?
Народное образование. №7, 2010. – с. 85-93.

6. Публичный доклад школы. Практическое руководство / И. А. Вальдман, С. Г. Коса-
рецкий, Т. А. Мерцалова.; под ред. И. А. Вальдмана. — М. : Просвещение, 2013.

 Дистанционные технологии обучения в образовании 

Цель дисциплины

 получение студентами представления и освоение навыков организации дистанцион-
ного обучения в образовательной организации.

Темы, рассматриваемые в дисциплине:

 Нормативная база электронного обучения и дистанционных технологий.
 Информационная среда для электронного обучения и дистанционных технологий.
 Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие обучение с использованием

дистанционных технологий.
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 Требования к средствам информационных технологий и связи для организации ди-
станционного обучения.

 Формы организации учебной деятельности с использованием дистанционных техно-
логий.

 Эффективные модели организации дистанционного обучения.

В ходе изучения дисциплины студенты:

 познакомятся с нормативными федеральными и региональными документами, регла-
ментирующими использование дистанционных технологий (Закон об образовании,
приказы МинОбра РФ), примерами локальных актов образовательного учреждения,
особенностчми должностных обязанностей педагогических работников, администра-
ции, технического персонала;

 освоят основные элементы информационной среды, системы организации видео,
аудио, текстового взаимодействия при дистанционном обучении: видеоконференции,
вебинары, сервисы организации коллективного взаимодействия, видео-лекции;

 познакомятся с эффективными моделями дистанционного обучения, примерами ин-
формационных сред, структурой учебного курса для дистанционного обучения, осо-
бенностями составления заданий, примеры;

 получат навыки использования социальных сетей для дистанционного обучения;
 познакомятся с цифровые образовательными ресурсами и средствами информацион-

ных технологий, представленных на рынке, их особенностями при использовании для
дистанционного обучения.

Объем программы – 180 часов.

Для освоения дисциплины предусмотрено виртуальное и реальное посещение образователь-
ных учреждений ведущих обучение с использованием дистанционных технологий, активный
поиск в интернете необходимой информации по изучаемой тематике, организации совмест-
ного создания и редактирования документов, проведение дискуссий в очной форме и ди-
станционно в форумах.

 Современные вопросы в сфере образовательного права 

Цели дисциплины

 изучение правовых основ деятельности образовательных организаций;
 повышение юридической грамотности и управленческой культуры;
 приобретение опыта и навыков проектирования и разработки локальных правовых актов.

Студенты, успешно окончившие дисциплину, смогут:

 применять общеюридические компетенции в своей практической деятельности;
 интерпретировать требования нормативных правовых актов к конкретным управлен-

ческим ситуациям;
 толковать, понимать и применять на практике положения нормативных правовых актов;
 обеспечивать прохождение образовательной организации процедур лицензирования и

государственной аккредитации;
 разрабатывать локальные нормативные акты.



Курс поможет студентам выработать и развить навыки и умения:

 эффективной устной и письменной коммуникации;
 использования справочных правовых систем;
 решения управленческих проблем правовыми средствами;
 самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Работу студентов на семинарских занятиях преподаватель оценивает в ходе самих за-
нятий и дает обратную связь непосредственно по итогам ответов на вопросы, прояв-
ленной активности и т.д. Оценки за работу на семинарских могут быть учтены в
накопленной оценке.

 Самостоятельная работа студентов оценивается через подготовку и выполнение домаш-
них заданий и отчетов за самостоятельную работу, как индивидуального, так и коллек-
тивного характера и включается в оценку каждого из заданий текущего контроля.

 Мониторинг и оценка программ и проектов развития образования


В данной дисциплине рассматриваются основные вопросы теории и практике измерений и
оценке качества образования. Рассматриваются эти вопросы в едином понятийном простран-
стве, в единой обобщающей логике.

Цели дисциплины:

 способствовать пониманию места измерений в образовании, а также проблем, связан-
ных с измерениями;

 научить студентов планированию и программированию измерений, проектированию
связей между целями и результатами тестирования, институциональных новообразо-
ваний оценки качества образования;

 показать связь между управленческими задачами и возможностями использования ре-
зультатов измерения для их достижения.

Задачи дисциплины:

 сформировать у студентов содержательно-критическое отношение к результатам из-
мерений в образовании;

 способствовать получению слушателями навыков формулировки четких вопросов, на
которые и должно будет ответить измерение; помочь слушателям приобрести опыт
квалифицированного заказчика;

 способствовать получению слушателями опыта критического анализа качества всех
этапов создания тестов, дифференциации типов и видов измерений.

 научить студентов установлению связей между управленческими задачами и про-
граммами измерений в образовании;
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 научить студентов описанию моделей образовательных систем, мониторинговых об-
следований и инструментария тестирования.

Вопросы, рассматриваемые в дисциплине:

 Понятия теории измерения и их приложение в социальной сфере.
 Теоретические основы педагогических измерений.
 Статистические концепции в теории измерения.
 Ошибки в педагогических измерениях.

Объем программы – 180 часов.

Формы контроля знаний студентов

 Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на ос-
нове оценки качества письменных работ студентов по практическим заданиям к те-
мам дисциплины и, а также одного эссе.

 Итоговый контроль: зачет, выполняемый слушателями в виде письменной работы с
учетом результатов текущего контроля и активности в электронной среде поддержки
обучения.

 Управление конфликтами в образовании 
Общая характеристика дисциплины

Курс «Конфликты и переговоры в образовательной практике» адресован тем, кто уже имеет
отношение к образовательной практике, кто планирует всерьез заниматься управлением об-
разованием, кто заинтересован в наиболее эффективных стратегиях учения-обучения. C
психологической точки зрения,  образование – это деятельность по разрешению нескольких
базовых противоречий. Поэтому в данном курсе акцент делается на понимание этих проти-
воречий и поиск культурных способов их разрешения.
В образовании сталкиваются индивидуальные и коллективные интересы, отдельный субъект
и государственные или общекультурные задачи, сталкиваются возрастные особенности  и
требования определенных образовательных ступеней, в современной ситуации особенно
остры противоречия между традиционными и инновационными подходами в педагогической
деятельности.  Список столкновений и конфликтов, которые они порождают, можно еще
продолжать, и именно их изучение станет ядром нашего курса.
Основная цель курса представить для магистров  современные подходы к описанию, интер-
претации и анализу образовательной практики как практики разрешения групповых и инди-
видуальных противоречий развития; сформировать представления о психологических аспек-
тах взаимодействия различных субъектов образования.

Курс направлен  на расширение представлений магистров о макро и микро взаимо-
действиях коллективных и индивидуальных субъектов и сторон образования и стратегиче-
ских подходах к разрешению противоречий, возникающих в образовательной практике.
Особое внимание  уделяется  характеристикам позиционеров в образовательных взаимодей-
ствиях и инструментально обеспеченным способам психологического анализа конфликтов
возникающих в образовательных взаимодействиях.

Задачи курса:



- освоение основных способов анализа сложных противоречивых отношений различных
субъектов образовательных отношений;
- определение содержания специальной компетенции по разрешению конфликтных ситуа-
ций; определиться с  возможностями привлечения специальных профессиональных психоло-
гических позиций для разрешения сложных ситуаций.

Содержание дисциплины.
Для того чтобы обеспечить психологический контекст и инструментарий, необходимые для
всестороннего анализа образовательных ситуаций и практик, в данном курсе нужно обсуж-
дать различные типы взаимодействий, противоречия и конфликты, присущие образователь-
ному процессу, равно как и эффективные стратегии совместной работы по разрешению кон-
фликтов.
Для этого нужно рассмотреть и организовать изучение следующих тем:
- социальная психология образования;
- индивидуальная психология образования;
- психологическое позиционирование.

Планируемая тематика лекций:

1. Социальная психология образования  (2 часа)
2. Индивидуальная психология образования (2 часа)
3. Психологическое позиционирование в анализе и проектировании образования (2 часа)

Планируемая тематика семинаров-тренингов:

1. Групповые интересы в образовании и их противоречия.
2. Типы социальных конфликтов в связи с образовательной деятельностью.
3. Специфика возрастных интересов в образовании.
4. Субъекты учения и особенности их самоопределения.
5. Субъекты педагогической деятельности; особенности их самоопределения и интер-
претация назначения.
6. Родители как позиционеры в образовательном процессе и образовательных отноше-
ниях.
7. Переговорные технологии и их специфика в сфере образования
8. Виды переговорных практик и институты переговоров в сфере образования.

В качестве обязательной литературы по курсу выбраны:

1. М.Коул. Культурно-историческая психология. М,. «Когито-Центр», 1997.
2. Т.Попкевиц. Политическая социология образовательных реформ. М., ЦСО РАО, 1998.
3.           Б.И.Хасан. Конструктивная психология конфликта. М. Питер, 2003.
4. Б.И.Хасан, П.А.Сергоманов. Разрешение конфликтов и ведение переговоров. Учебно-
методическое пособие. М., Академия , 2011.
5. Г.Кеннеди. Основы ведения переговоров.М., 2006.
Обязательными для изучения к семинарским занятиям являются также фрагменты книг и
статей С.Гессена, Л.С.Выготского, Э.Гусинского и Ю.Турчаниновой, Н.В.Гришиной,
Г.Зиммеля, Л.Козера А.А.Пинского, К.Н.Поливановой, В.И.Слободчикова, Г.А.Цукерман,
Б.Д.Эльконина, представленные в пособии для семинарских занятий.
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В процессе изучения курса магистрам необходимо  выполнить ряд письменных заданий к
семинарам (см. Материалы к семинарским занятиям), а также подготовить эссе по выбран-
ному случаю.

3. Компетентностный подход при преподавании дисциплины

Модульное устройство курса, с обязательным самостоятельным изучением  предмета  позво-
ляют работать в компетентностном подходе.
Так, поставленные учебной дисциплиной задачи обеспечивают достижение следующих ком-
петенций:
Универсальные:
а) общенаучные: анализ и синтез, обобщение и систематизация (УО)
б) инструментальные: диагностика и прогноз конфликтов возникающих в образовательных
взаимодействиях; управление образовательными процессами (УИ)
в) социально-личностные: социальная компетентность, коммуникативная компетентность
(УСЛ)

Профессиональные:
А) проектная и разработческая деятельность (ППР);
Б) организационно-управленческая деятельность (ПОУ);

Магистры, успешно окончившие курс смогут:

1. отчетливо представлять себе основные характеристики макро и микро взаимодействий
коллективных и индивидуальных субъектов и сторон образования;
2.  владеть инструментально обеспеченными способами психологического анализа конфлик-
тов с необходимостью возникающих в образовательных  взаимодействиях;
3. продемонстрировать собственные представления о возможных стратегических подходах к
разрешению противоречий, возникающих в образовательной практике;
4. ориентироваться в различных способах взаимодействия с представителями профессио-
нальных психологических позиций в процессе анализа образовательных систем, их проекти-
ровании и осуществлении изменений.

Курс должен помочь магистрам  выработать и развить навыки и умения:

1. понимания и оценки различных интересов участников и сторон в образовательной практи-
ке;
2. организации и ведения переговоров для разрешения конфликтов в связи с образованием;
3.  взаимодействия с психологами в процессе аналитической и проектировочной работы.
4. критического анализа и оценки;
5. подготовки и представления своих соображений по обсуждаемому вопросу (устно и пись-
менно);
6. разработки, осуществления и критической оценки проектов;
7.   решения проблем;
8. получения и предоставления обратной связи.

Магистры, успешно окончившие курс, смогут:

- продемонстрировать ясное понимание макро - и микровзаимодействий в группе, и
между отдельными участниками образовательного процесса;



- уверенно применять психологический инструментарий для анализа и разрешения
конфликтов между участниками образовательного процесса;
- разрабатывать,  анализировать и критически оценивать применяемые стратегии раз-
решения конфликтов;
- эффективно взаимодействовать с представителями различных образовательных пози-
ций в ходе разработки, применения и оценки проектов.

 Современный образовательный дискурс ЦЕЛИ
Цель Чем проверяется
Освоить навыки функционального чтения и
анализа текстов педагогической тематики в
разных жанрах

Составление глоссария, тезисов, работа с
текстом и контекстом.

Научиться создавать разножанровые тексты
для профессиональной деятельности

Создание «школьных текстов» разных жан-
ров.ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ

Дата Тема занятия Что делать к занятию
Понятия «дискурс» и «концепт». Что собой пред-
ставляют сегодня «образовательный дискурс» и
«школьный концепт»?
Работа с публицистическими текстами. О каких об-
разовательных проблемах сегодня говорит обще-
ство?

Составление глоссария и те-
зисов к статьям.

Как школа говорит о себе (анализ материалов
школьных сайтов)

Рецензирование сайтов с
точки зрения языка

Информационные пользователи современной шко-
лы: понимают ли нас те, с кем мы говорим?

Написание фрагментов обра-
зовательной программы или
общественного доклада шко-
лы для учеников и родителей.

«Школьный текст» в разнообразии жанров и стилей Написание эссе «Как вести
диалог школы и общества?»оценка

Требование К-во баллов
Глоссарий и тезисы по тексту 5
Рецензирование материалов сайта 5
Фрагменты образовательной программы 10
Эссе 10
Всего максимально 30

Описание заданий
4.1. Задание № 1 Глоссарий и тезисы к тексту.
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Описание. Необходимо прочитать статьи из предложенного списка публицистических мате-
риалов (не менее трех), определить обобщенную проблематику статей и на основании этого
составить глоссарий, то есть выделить основные понятия. По прочитанным статьям оставить
тезисы, которые можно было бы использовать для выступления перед педагогическим кол-
лективом по поводу того, какие образовательные проблемы сегодня волнуют общество.
Примерный объем – не менее 2 страниц А4.

Оценка.
Критерии, по которым будет оцениваться работа:
— соответствие глоссария и тезисов проблематике прочитанного;
— стиль текста тезисов.

4.2. Задание № 2. Рецензирование сайтов.

Описание. Идея задания состоит в том, чтобы, прочитав материалы одного школьного сайта,
оценить их с точки зрения языка. При этом важно учесть, кому адресован этот текст, кто яв-
ляется потребителем предлагаемой информации и насколько язык сайта понятен информа-
ционным адресатам. желательно сформулировать те характеристики текста, которые препят-
ствуют пониманию и адекватному восприятию. Примерный объем – 2 страницы А4.

Оценка.
Критерии, по которым будет оцениваться рецензия:
— точное определение информационных адресатов;
— вычленение элементов текста, которые затрудняют или, наоборот, поддерживают вос-
приятие;
— стиль текста рецензии.

4.3. Задание № 3. Фрагмент образовательной программы, адресованный участникам
образовательного процесса.

Описание. В образовательных учреждениях есть обязательный документ – образовательная
программа. Как правило, он написан на «профессиональном» языке, хотя и является публич-
ным, то есть по сути адресуется не только педагогам, но и учителям и родителям. Ежегодно
школы обязаны представлять в публичном пространстве общественный доклад – документ,
характеризующий работу школы в прошедшем учебном году. К сожалению, общественный
доклад, как и образовательная программа, тоже пишется без учета отличий профессиональ-
ного языка от языка непрофессиональных информационных пользователей. Задание предпо-
лагает «перевод» профессионального текста на общедоступный язык. Примерный объем – 3
страницы А4.

Оценка.
Критерии, по которым будет оцениваться работа:
— понимание отличий профессионального и непрофессионального дискурсов;
— понимание содержательных запросов непрофессиональных информационных пользова-
телей;
— способность излагать содержательные моменты, связанные с работой школы, на языке,
доступном непрофессионалу;
— стиль работы.

4.4. Итоговое эссе.



Описание. Эссе должно отражать следующие моменты: понимание информационных запро-
сов общества по отношению к школе (на основании прочитанных публицистических матери-
алов), понимание проблем, которые затрудняют этот диалог, осмысление роли дискурса в
диалоге школы и общества. Примерный объем – 3 страницы А4. При оценке эссе будет учи-
тываться стиль работы.

 Социальные интернет сервисы в администрировании учебного
процесса и преподавании 

Данный курс будет интересен управленцам системы образования и преподавателям,
которые хотят совершить «переход» от бумажных информационных ресурсов и стандартных
форм управления и преподавания в он-лайн пространство. Дисциплина дает понимание о
том, какой потенциал и дополнительные возможности заложены в формате он-лайн и техно-
логии web2.0, какие преимущества имеют cоциальные интернет сервисы, что необходимо
для запуска и перевода части работ в новый формат, как сделать первые самостоятельные
шаги в этой области.

ДИСЦИПЛИНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

 введение определения понятия социальных интернет сервисов;

 обзор современных социальных интернет сервисов, включая российские и зарубеж-
ные платформы,  отвечающих на реальный запрос управленцев и педагогов.

 разветвленный анализ кейсов и педагогических практик использования интернет
платформ в образовании и администрировании учебного процесса;

 форсайт путей развития современных сервисов в целях их развивающего использова-
ния.

КОНСТРУКЦИЯ КУРСА ВКЛЮЧАЕТ:

дискуссии, контент анализа социальных интернет сервисов, выполнение индивидуальных
и групповых проектов, что  способствует приобретению необходимых прикладных знаний,
выработке собственного отношения к возможности использования социальных интернет
сервисов в сегодняшней российской школе, умению ориентироваться в их многообразии.

ТЕМЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В ДИСЦИПЛИНЕ:

 социальные интернет сервисы в администрировании учебного процесса;

 социальные интернет сервисы в преподавании;

 управление проектами, связанными с использованием социальных интернет сервисов;

 оценка эффективности использования социальных интернет сервисов в образовании и
администрировании учебного процесса.
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 Эффективная школа: модель, практики, инструменты 
Дисциплина знакомит слушателей:

- с этимологией школьной эффективности и импрувмента,  зарубежными эмпириче-

скими исследованиями в данных областях, акцентируя внимание на их концептуаль-

ных основах, специфике и  практической значимости,

- с результатами отечественных и зарубежных исследований в области образователь-

ного неравенства, акцентируя особое внимание на исследованиях в отношении школ,

работающих в сложных социальных контекстах.

В ходе изучения дисциплины выделяются  содержательные области школьной эффективно-

сти и импрувмента  и показывается  их преломление на примере разработки и внедрения

программ перевода школ в эффективный режим работы.

По итогам изучения дисциплины слушателям предлагается провести анализ   перспектив ис-

пользования полученных знаний и навыков   для повышения эффективности работы их  об-

разовательных организаций в форме аналитической записки/проекта/программы.



Приложение 2. Базовый учебный план

Код бло-
ка, №
п.п.

Наименование дисциплины
Трудо-

емкость в
часах по

стандарту

Трудо-
емкость
в часах

Не-
дели

Трудо-
емкость
в зачет-
ных еди-

ницах

Распределение по годам обучения Форма
итогового
контроля
(экзамен,

зачет)

1 2 3

Часы Зачетные
единицы Часы Зачетные

единицы Часы Зачетные
единицы

А Адаптационные дисциплины 0 0,0 0
1 Социальное проектирование 108 2,5 108 0,0 Зачет
2 История образовательных учений 108 2,5 108 0,0 Зачет
3 Правовые вопросы системы образова-

ния и образовательной организации
108 2,5 108 0,0 Зачет

М.1 Цикл общих дисциплин направления 360 8,4 10,0 180 5,0 180 5,0
М.1.Б Базовая часть 360 8,4 10,0 180 5,0 180 5,0

1 Теория и механизмы современного
государственного управления

180 4,2 5,0 180 5,0 Экзамен

2 Экономика общественного сектора 180 4,2 5,0 0 0,0 180 5,0 Экзамен
М.2 Цикл дисциплин программы 1872 43,7 52,0 864 24,0 1008 28,0

М.2.Б Базовая часть 252 5,9 7,0 108 3,0 144 4,0
1 Методы социальных исследований 252 5,9 7,0 108 3,0 144 4,0 Экзамен

М.2.В Вариативная часть 1620 37,8 45,0 756 21,0 864 24,0
М.2.В.1 Модуль 1 (3 из 5) 540 12,6 15,0 540 15,0 0,0

1 Практика анализа образовательной
политики

180 4,2 5,0 180 5,0 0,0 Зачет

2 Сравнительный анализ образова-
тельных реформ

180 4,2 5,0 180 5,0 0,0 Зачет

3 Развитие образовательной организа-
ции в условиях изменений

180 4,2 5,0 180 5,0 0 0,0 Зачет

4 Современный образовательный дис-
курс

180 4,2 5,0 180 5,0 0,0 Зачет

5 Основы современного менеджмента 180 4,2 5,0 180 5,0 Зачет
М.2.В.2 Модуль 2 (3 из 5) 540 12,6 15,0 216 6,0 324 9,0

1 Управление образовательными си-
стемами

180 4,2 5,0 72 2,0 108 3,0 Зачет

2 Информационная культура управле-
ния образовательным учреждением

180 4,2 5,0 72 2,0 108 3,0 Зачет

3 Информационная открытость и раз- 180 4,2 5,0 72 2,0 108 3,0 Зачет
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витие современной школы
4 Теория и практика лидерства в обра-

зовательной организации
180 4,2 5,0 72 2,0 108 3,0 Зачет

5 Психологические теории как основа-
ние для проектирования образователь-
ных систем

180 4,2 5,0 72 2,0 108 3,0 Зачет

М.2.В.3 Модуль  3 (3 из 6) 540 12,6 15,0 540 15,0
3 Управление конфликтами в образова-

нии
180 4,2 5,0 0 180 5,0 Зачет

4 Мониторинг и оценка программ и
проектов развития образования

180 4,2 5,0 0 180 5,0 0 Зачет

5 Дистанционные технологии обучения
в образовании

180 4,2 5,0 0 180 5,0 Зачет

6 Социальные интернет сервисы в ад-
министрировании учебного процесса и
преподавании

180 4,2 5,0 0 180 5,0 Зачет

7 Управление персоналом в образова-
тельных организациях

180 4,2 5,0 0 0,0 180 5,0 Зачет

8 Эффективная школа:  модель, практики,
инструменты

180 4,2 5,0 0 0,0 180 5,0 Зачет

М.3 Практики и  научно-
исследовательская работа

1224 29,0 34,0 684 19,0 540 15,0

1 Научно-исследовательская практика 432 10,0 12,0 396 11,0 36 1,0 Зачет
2 Курсовая работа 216 5,0 6,0 0 0,0 216 6,0 Экзамен
3 Научно-исследовательский семинар

"Рефлексивная практика управления
образованием"

576 14,0 16,0 288 8,0 288 8,0 Зачет

Мастер-классы приглашенных препо-
давателей

108 2,5 3,0 54 1,5 54 1,5 Зачет

Факультативы* 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0
М.4 Итоговая государственная аттеста-

ция
864 19,0 24,0 0 0 864 24,0

1 Подготовка и защита выпускной ква-
лификационной работы (магистерской
диссертации)

864 19,0 24,0 864 24,0 Экзамен

Зачетно-экзаменационные недели 258 6,0 129 129
Зачетно-экзаменационные недели 0 0,0 0

Вся образовательная программа 4320 100,
1

120,0 1728 48,0 1728 48,0 864 24,0
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Приложение 3. Индивидуальный учебный план 1 года обучения
Ваши фамилия, имя и отчество:__________________________________________________
Группа: ___________________________

Наименование дисци-
плины

Преподаватель Продолжи-
тельность (по

модулям)

Кредиты Выбор

1 2 3

Адаптационные дисциплины

Социальное проектиро-
вание

Хасан Б.И., Козыре-
ва Е.Ю. Х обязательно

История образователь-
ных учений Пименов А.Ю. Х обязательно

Правовые вопросы
системы образования и
образовательной орга-
низации

Матвеев В.Ю. Х обязательно

Базовая часть

Теория и механизмы
современного государ-
ственного управления

Майоров Алексей
Николаевич Х 5 обязательно

Методы социальных
исследований

Каспржак Анатолий
Георгиевич, Митро-
фанов Кирилл Гер-
манович

Х 3 обязательно

Модуль 1 (выбор 3 из 5)

Практика анализа обра-
зовательной политики

Фрумин Исак Дави-
дович Х Х

5

Сравнительный анализ
образовательных ре-
форм

Каспржак Анатолий
Георгиевич, Пиме-
нов Александр Юрь-
евич

Х Х 5

Развитие образователь-
ной организации в
условиях изменений

Ушаков Константин
Михайлович
Фишбейн Дмитрий
Ефимович

Х Х 5

Современный образо-
вательный дискурс

Смирнова Зинаида
Юльевна Х Х 5

Основы современного
менеджмента

Филонович Сергей
Ростиславович Х Х 5

Модуль 2 (выбор 3 из 5)

Управление образова- Лозинг Вячеслав Ру- Х 2



тельными системами дольфович

Информационная куль-
тура управления обра-
зовательным учрежде-
нием

Ээльмаа Юрий Вла-
димирович Х 2

Информационная от-
крытость и развитие
современной школы

Вальдман Игорь
Александрович Х 2

Теория и практика ли-
дерства в образова-
тельной организации

Дерзкова Надежда
Петровна Х 2

Психологические тео-
рии как основание для
проектирования обра-
зовательных систем

Поливанова Катери-
на Николаевна Х 2

Практики и научно-исследовательская работа

Научно-
исследовательская
практика

Каспржак  Анатолий
Георгиевич
Митрофанов  Ки-
рилл Германович

Х Х Х 11 обязательно

Научно-
исследовательский се-
минар "Рефлексивная
практика управления
образованием"

Каспржак  Анатолий
Георгиевич
Митрофанов  Ки-
рилл Германович

Сидоркин Александр
Михайлович,
Фишбейн Дмитрий
Ефимович

Калашников Сергей
Павлович

Х Х Х 8 обязательно

Факультативы*

Мастер-классы при-
глашенных преподава-
телей

Бубман Ш.С., Рачев-
ский Е.Л. и др. Х Х Х 1,5*

Итоговая сумма креди-
тов

48

Руководитель программы «Управление образованием» ____________________А.Г. Каспржак

___________________Дата               ______________________________личная подпись студента
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Приложение 4. Выбор темы магистерской диссертации,
определение научного руководителя

Студент ______________________________________________________________________

Тема магистерской диссертации:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Какая управленческая проблема (противоречие) будет разрешена в ходе выполнения насто-
ящей работы?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Что в работе и как будет показано (что будете исследовать, изучать)?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Кому будет обращена данная работа?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Думаю, что научным руководителем работы может быть:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

Краткие комментарии

Обращаем внимание на то, что тема магистерского исследования и руководитель бу-
дут утверждаться Ученым советом ИО на основании именно этого документа.

Потому просим отнестись к этой работе крайне серьезно.

1. Тема магистерской диссертации.

Здесь Вы формулируете тему и, если надо, поясняете ее в 1-2 предложениях.
Вы помните, что если выбранная Вами тема исследования лежит вне «зонтич-
ных тем» (тем исследований, которые ведут Центры института), Индивидуаль-



но выбранная тема может не обеспечиться квалифицированным консультаци-
онным сопровождением работы.

2. Какая управленческая проблема (противоречие) будут разрешены в ходе работы?

В ответе на этот вопрос Вам надо обозначить именно управленческую пробле-
му,будьте внимательны. Кроме того, уже здесь стоит привести ряд данных, на
основании которых Вы делаете вывод, что данная проблема существует.

3. Что и как будет показано (что будете изучать)?

Это ключевой вопрос данного текста. Из подробного ответа на него читатель
должен увидеть дизайн работы. Обратите внимание, надо ответить не только на
вопрос ЧТО вы будете делать, но и КАК. Кого будете о чем-то спрашивать, ка-
кие тексты, данные сравнивать, какими методиками пользоваться, почему
именно этими и т.д. Одним словом, ответ на этот вопрос – не что иное, как
проект плана выполнения работы. Этот план, конечно, может потом изменить-
ся, но читатель должен видеть, что он у Вас есть уже сейчас.

4. Кому будет обращена работа?

Здесь просто. Подумайте и напишите: КТО сможет воспользоваться ее резуль-
татами.

5. Думаю, что научным руководителем может быть....

Здесь надо выбирать не приятного Вам человека, а специалиста в данном во-
просе. Причем, это может быть не только Ваш преподаватель, а любой сотруд-
ник Института образования. Для того, что бы Вам было легче ориентироваться
в исследованиях, которыми занимаются сотрудники ИО, мы устроили презен-
тации их исследований. Напоминаем, что краткое их описание Вы можете
найти на сайте ИО НИУ ВШЭ или – познакомиться с их публикациями.
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Приложение 5. О синопсисе
1. Об организационной рамке

Процедура написания и защиты синопсиса является одним из важнейших зачетных меро-
приятий, которое должен выполнить студент. Напомним, что в «Справочнике студента»
говориться, что – синопсис магистерской диссертации – не что иное, как текст, подготов-
ленный студентом и согласованный с научным руководителем, который включает в себя
следующее:

Название магистерской диссертации. Аннотация – краткое описание содержания и
структуры исследования.

 Проблема. Описание проблемы и обоснование необходимости исследования.
 Цель исследования.
 Объект и предмет исследования.
 Обзор литературы.

Состоит из двух частей:

 теоретические/концептуальные основания; выбор теоретиче-
ской/концептуальной рамки обосновывает понимание исследуемой проблемы;

 современные исследования (от настоящего времени до 5 лет) по исследуемой
проблеме; современная исследовательская литература обобщается, анализиру-
ется и синтезируется; обзор должен включать ссылки не менее чем на 15 ис-
следований, опубликованных в научных журналах.

Требования к оформлению перечня литературы указаны в Справочнике студента про-
граммы. Желательным условием является наличие литературы на иностранном языке.

 Исследовательские вопросы/Гипотеза (если соответствует методологии исследования).
 Методология исследования (краткое описание предлагаемой методологии исследования).

Синопсис публично защищается. Задача комиссии состоит в том, чтобы ответить на вопрос
(установить): «Готов ли студент в оставшееся до завершения программы время провести са-
мостоятельное исследование? Есть ли у него для этого соответствующие умения и «заделы»?
Готов ли он в срок до мая месяца выполнить курсовую работу (этап подготовки магистер-
ской диссертации)?».

Что будет, если комиссия принимает решение о том, что она не может оценить си-
нопсис студента (качество текста, выступления, ответов на вопросы) положительно?

Студенту будет представлена возможность доработать текст и пройти проце-
дуру повторной защиты в срок до….

2. Рекомендации к написанию синопсисов магистерских диссертаций

Синопсис представляет собой проспект будущей магистерской диссертации. В идеале это ав-
тореферат диссертации. Учитывая, однако, что диссертация к моменту представления синоп-
сиса не написана, скорее синопсис может быть уподоблен обоснованию темы диссертации.

Магистерская диссертация состоит из:



 введения,
 основной части (как правило, 2-3 главы),
 заключения
 и списка литературы.

К моменту защиты синопсиса эта структура должна быть ясна студенту и, соответственно,
представлена на защите.

В магистратуре НИУ ВШЭ принято два формата Диссертации:

 Исследовательский – традиционный академический формат магистерской диссерта-
ции, который включает проведение исследования.

 Исследовательско-проектный – инновационный академический формат, который
предполагает проведение прикладного исследования, по результатам которого разра-
батывается и осуществляется проект.

Независимо от выбранного формата – магистерская диссертация представляет собой иссле-
довательскую работу. Это означает, что в тексте формулируется гипотеза (исследователь-
ский вопрос) и способы доказательства этой гипотеза или ответа на исследовательский во-
прос. Сказанное означает, что в качестве магистерской не могут быть представлены практи-
ческие разработки. В случае если студент все-таки хочет представить практическую разработ-
ку, необходимо «переформатировать» эту разработку в исследование, другими словами, сфор-
мулировать вопрос к выбранной разработке, сделав ее, таким образом, материалом исследова-
ния. Например, если представлена новая управленческая схема, разработанная автором дис-
сертации, гипотеза может быть сформулирована следующим образом: «применение данной
управленческой схемы повышает эффективность управления». Соответственно, в диссертации
доказывается, что эффективность возрастает. Определяются показатели эффективности, эти
показатели измеряются, а затем сравниваются до и после внедрения управленческой схемы.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Описание практической разработки как таковой
не может быть признано исследованием!

ВВЕДЕНИЕ

Во введении, прежде всего, определяется проблема исследования, ее происхождение,
известные способы ее разрешения, их недостаточность или неадекватность. Проблема
исследования – понятие более широкое, чем гипотеза. Проблема формулируется как
некоторое противоречие (теоретическое или практическое), которое объективно ста-
вит исследовательский вопрос (позволяет сформулировать гипотезу).
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Актуальность темы исследования, как правило, определяется

 Новыми социальными, экономическими, политическими обстоятельствами (напри-
мер, изучение организации подготовки детей к школе актуально в связи с тем, что
начальная школа стала четырехлетней и в нее пришли шестилетние дети);

 Непроработанностью, недостатком исследований по данной теме. (Исследования
школьной готовности преимущественно проводились на семилетних детях, а работ по
шестилетками – недостаточно).

Во введении формулируется также:

 гипотеза исследования (может быть конкретизирована положениями, выносимыми на
защиту, т.е. более частными гипотетическими утверждениями)

 его цель,
 вытекающие из этой цели задачи (задачи – конкретизация цели),
 объект исследования,
 предмет исследования,
 методы исследования,
 теоретическая новизна и значимость (какие новые теоретические положения пред-

ставлены в работе, какие теоретические положения она развивает),
 практическая значимость (как, где и кем могут быть использованы результаты рабо-

ты, что эти результаты позволяют делать, какие практические задачи решать)

В конце введения указывается структура диссертации.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Все основные позиции (цель, гипотеза и т.д.) существуют в единстве,
они взаимосвязаны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит, как правило, из двух глав (разделов).
При этом первая глава (раздел) является теоретической, а вторая – экспериментальной. Со-
ответственно, если автор полагает, что одной главы на описание теории или эксперимента
недостаточно, эта глава (раздел) дробятся на 2, 3.

В первой главе описывается (со ссылкой на исследования, отечественные и зарубежные)
основная проблема и существующие способы ее разрешения или демонстрируется отсут-
ствие таких способов. Обосновывается гипотеза. Если во введении гипотеза была просто
сформулирована, то теперь она обоснована. Читателю становится понятно, на основании ка-
ких рассуждений автор предлагает именно такую гипотезу. Также обосновываются и методы
исследования (применение методик), и материал (что именно исследуется).

Повторим: гипотеза, средства ее доказательства (методы исследования) и материал
(объект и предмет) должны быть связаны между собой. В тексте эта связь описывает-
ся и обосновывается.

Во второй главе описывается экспериментальное исследование. Здесь уместно продемон-
стрировать и обосновать выбор показателей, подлежащих измерению. Например, если ис-



следуется эффективность управленческой схемы, нужно показать, что именно является пока-
зателем эффективности. Если изучается организация подготовки к школе – что именно изме-
ряется как показатель готовности. Выбор и обоснование показателя (т.е. того, что непосред-
ственно измеряется) – важнейший момент исследования. Может оказаться, что показатель,
который планируется измерять и соответствующие измерения не доказывают гипотезу.

Часто в экспериментальной главе выделяют параграф «Результаты…» и параграф
«Обсуждение результатов…». Независимо от формы представления результатов, обяза-
тельно привести весь массив полученных данных, продемонстрировать методы, которыми
проводился их анализ. Полученные результаты и выводы, сделанные на их основе, должны
быть доступны читателю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение, как правило, содержит общее заключение и выводы. Общее заключение
можно построить как возврат к гипотезе. Тогда уместно обсудить, насколько удалось
доказать гипотезу, насколько широко можно трактовать полученные выводы (или
они, например, требуют перепроверки для применения в других регионах, на других
возрастах и т.д.). Можно обсудить и перспективы продолжения исследования: что те-
перь хорошо было бы еще изучить, для чего и т.д. Какие новые вопросы поставлены
проведенным исследованием.

При формулировании выводов необходимо внимательно соотносить их с гипотезой, метода-
ми и материалом исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В списке литературы обязательно указываются все источники, на которые были ссыл-
ки в тексте работы. Дополнительно указываются работы тех авторов, которые были
упомянуты в работе. Кроме того могут содержаться и источники, которые в работе не
упомянуты, но по каким-то причинам они важны для этой работы. Обратим внимание,
что причина, по которой данная работа упоминается в списке должны быть ясна чита-
телю. Настоятельно не рекомендуем приводить работы, с которыми автор не знаком.

Когда вся работа написана, составляется оглавление. Оно обязательно составляется с по-
мощью опции «Оглавление и указатели» Это дает возможность читателю оперативно знако-
миться с текстом, переходить от одного раздела к другому и т.д.

СИНОПСИС

Самое главное требование к синопсису – он дает полное и исчерпывающее представление о
планируемой работе. Объем синопсиса – 5-10 страниц до 2000 слов (или до 0,5 п.л.)

Синопсис по своей структуре полностью повторяет диссертацию.

1. Как правило, введение к моменту представления и защиты синопсиса пишется уже
полностью.
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2. Основная часть (теоретическая и экспериментальная главы) представляются рефератив-
но. В теоретической главе указываются все основные теоретические положения (тезисно,
без обоснования); можно привести примеры рассуждений, указать основные исследования,
на которых будет строиться теоретический анализ. Экспериментальная глава обязательно
содержит основную идею эмпирического исследования, точные указания на объем иссле-
дования (например, объем выборки, место проведения исследования, сроки проведения и
т.д.). Обосновывается выбор показателей, которые будут измерены, желательно показать
также, в какой форме будут представлены результаты (например, образцы таблиц).

3. Заключение представляется в замысле (что именно будет содержаться в заключении, ка-
кие выводы могут быть сделаны на основании проведенного исследования, какова потен-
циальная практическая значимость исследования, где и кем могут быть использованы ре-
зультаты).

4. Список литературы в синопсисе содержит только те работы, которые автор уже прочи-
тал к моменту защиты. Как правило, это 10-15 работ, прямо относящихся к теме диссер-
тации. (На защите могут быть заданы вопросы о содержании отдельных источников и о
связи содержания данного источника с содержанием работы).

Текст синопсиса представляется научному руководителю, который пишет на него отзыв.

Защита синопсиса проводится очно, синопсис представляется комиссии.

На защите предъявляется презентация, полностью отражающая содержание синопсиса.

Во время защиты необходимо доказать, что:

 гипотеза обоснована,
 выбранные методы (способы, средства) ее доказательства адекватны гипотезе (данная

гипотеза действительно может быть доказана выбранными средствами).
 избранные (сконструированные) показатели (то, что реально будет измеряться) дей-

ствительно соответствуют измеряемому свойству, характеристике (т.е. валидны).

Весьма желательно также продемонстрировать практическую значимость результатов иссле-
дования.



 Пример синопсиса 
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ВВЕДЕНИЕ

Постановка вопроса и его актуальность

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года создание
условий для повышения качества общего образования рассматривается как одна из основных
задач образовательной политики.

Под качеством образования следует понимать совокупность образовательных результа-
тов, обеспечивающих возможность самостоятельного решения обучаемыми важных для них
проблем. Чтобы оценить качество школьного образования, важно ответить на вопрос о том, к
решению каких проблем готовит учащихся современная школа. Бесспорно, школа формиру-
ет способность решать образовательные проблемы, решает задачу подготовки к профессио-
нальному образованию.

Эксперимент по введению единого государственного экзамена начался в 2001 году. С
2002 года наблюдалось стабильное увеличение числа регионов - участников единого экзаме-
на (с пяти в 2001 г. до 84 в 2008 г.). В 2008 году по результатам ЕГЭ зачисление проводилось
в 2000 ссузов и 1800 вузов. Это подавляющее большинство учреждений профессионального
образования в Российской Федерации.

Использование заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных ма-
териалов) позволяет более объективно по сравнению с традиционными формами аттестации
установить уровень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта
общего образования. Это еще один важный эффект - мы получили инструмент объективного
контроля за качеством принимаемых управленческих решений9.

Самарская область с 2001 года являлась участником эксперимента по введению ЕГЭ. С
2003 года, на территории области реализуется организационная модель государственной
(итоговой) аттестации, предлагающая выпускникам для сдачи ЕГЭ максимально возможный

9 Из выступления директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
образовании Игоря Реморенко в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации



перечень общеобразовательных предметов, что позволяет им совместить государственную
(итоговую) аттестацию и вступительные испытания в вузы и учреждения СПО.

С 2007 года на территории Самарской области реализовывалась региональная схема
организации проведения государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) выпускников
9 классов общеобразовательных учреждений с использованием заданий стандартизирован-
ной формы.

Переориентируя систему образования с достижения обучаемыми суммы предметных
результатов на интегративные, метапредметные результаты образования, необходимо учи-
тывать, что отсроченные результаты образования (повышение уровня конкурентоспособно-
сти личности, её гражданская зрелость) для выпускников и их родителей, на пороге опреде-
ления дальнейшей образовательной траектории, особого значения не имеют. В своей практи-
ке они непосредственно сталкиваются с сегодняшними результатами школьного образова-
ния, которые создают или ограничивают возможности получения высшего образования.

Это мнение разделяют и многие школьные работники, считая своей главной задачей
«натаскивание» на правильные ответы на Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ).
Но так ли хорошо решает школа даже эту бесспорную для участников образовательного
процесса задачу? Что происходит с уровнем обученности в 10-11 классах? Достигает ли он
более высокого уровня по сравнению с результатами итоговой аттестации 9-классников?

На сегодняшний день сложилась практика использования результатов ГИА и ЕГЭ в
сравнении образовательных учреждений, классов, учеников. Но что можно сказать о дина-
мике учебных достижений конкретного ребенка при таком сравнении?

В 2008-2009 учебном году ЕГЭ пришли сдавать те 11-классники, которые два года
назад, в 2007 году, сдавали ГИА в новой форме, т.е. речь пойдет о двух независимых экс-
пертных оценках каждого ученика. Несмотря на то, что (как уже было сказано выше) ЕГЭ в
Самарской области выпускники сдают с 2001 года, а ГИА с 2007, такая возможность (срав-
нения) сложилась впервые.

Актуальность

Выбор темы определен как профессиональными интересами автора магистерской дис-
сертации, так и актуальностью рассматриваемого вопроса для системы образования Россий-
ской Федерации, в первую очередь региональных систем общего образования.

Новизна и практическая значимость

Начиная с 2009 года ЕГЭ в Российской Федерации проводится в штатном режиме.

С 2006 года в регионах Российской Федерации в рамках создания Общероссийской си-
стемы оценки качества образования проводится государственная (итоговая) аттестация
(ГИА) выпускников 9-х классов в новой форме. Несмотря на то, что экзамен в новой форме
пока проводится в режиме эксперимента, число регионов, реализующих эту форму итогового
контроля, неуклонно растет.

Новизна данного исследования обусловлена актуальностью не только в настоящем
времени, но и в ближайшем будущем, а также недостаточной изученностью данного вопроса.
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Надеюсь, что результаты исследования могут оказаться полезными для широкого круга
общественности, в первую очередь, для руководителей и сотрудников органов управления
образованием регионального, муниципального и школьного уровней, в чьей компетенции
находится принятие управленческих решений по повышению качества образования, а также
разработчиков региональных систем оценки качества образования.

Управление любой системой предполагает некое воздействие на эту систему и получе-
ние информации о результатах этих воздействий. Последнее принято обозначать термином
«обратная связь». Отсутствие обратной связи приводит к потере целостности управления, и
вместо стратегического управления, в лучшем случае имеем реактивное, либо – имитацию
управления, когда руководство системой и, собственно, сама система существуют независи-
мо друг от друга.

Однако важен не сам факт существования каналов обратной связи. Это, безусловно, не-
обходимое, но не достаточное условие эффективного управления.

Для принятия взвешенных управленческих решений существенное значение имеет ин-
формационное обеспечение управления, качество, регулярность и, главное, полнота необхо-
димой информации.

Основной гипотезой, которую планируется проверить в ходе исследования, является
предположение, что учет индивидуальной результативности выпускника 9 класса и факто-
ров, влияющих на динамику учащегося, позволит системе образования осуществить страте-
гическое управление процессом повышения качества обученности.

Основной целью проведения исследования является определение факторов, влияю-
щих на уровень обученности учащихся старшей ступени.

Одна из задач работы состоит в разработке методики анализа результатов итоговой
аттестации, которая позволит получить информацию о динамике результатов итоговой атте-
стации по математике и русскому языку в общеобразовательных учреждениях и будет спо-
собствовать принятию управленческих решений с целью повышения качества образования.

В основе работы лежит сопоставительный анализ результатов ГИА-2007 и ЕГЭ-2009
на основе индивидуальных данных выпускников 2009 года по математике и русскому языку
(исследовались результаты итоговых испытаний только тех учащихся, которые продолжили
обучение в общеобразовательных учреждениях Самарской области после окончания основ-
ной школы).

Безусловно, рамки данной работы не позволяют подробно исследовать все факторы,
влияющие на качество обученности учащихся, поэтому мы ограничимся следующими:

 учащийся: начало обучения в данном классе, начало обучения у данного учителя;
 учебная загруженность учащегося: количество часов в соответствии с учебным

планом ОУ и расписанием дополнительных занятий;
 учитель: квалификация педагога, стаж работы по предмету, опыт подготовки вы-

пускных классов;
 учебник, используемый в образовательном процессе;
 учебный класс: специализация класса, численность учащихся;



 расположение школы: городская или сельская местность, принадлежность террито-
риальному управлению.

Исходя из критериев, в качестве основного управленческого уровня будет рассмотрен
уровень образовательного учреждения, поскольку именно в компетенции ОУ находятся та-
кие факторы, как:

 спецификация изучения учебного предмета (общеобразовательный, профильный, с
углубленным изучением);

 учебник, используемый в образовательном процессе;
 квалификационная категория учителя, стаж работы по предмету, опыт работы с вы-

пускными классами;
 объем подготовки по предмету (количество часов в неделю в 11 классе – по учеб-

ному плану, – факультативных занятий, – элективных курсов, – дополнительной об-
разовательной услуги на платной или безвозмездной основе);

 обучение у данного учителя по предмету.

К межмуниципальному уровню отнесены:

 Количество уч-ся в ОУ и в каждом классе
 Начало обучения в данном классе по предмету (как фактор преемственности кос-

венно показывающий зависимость\независимость результата от смены ОУ — выход
на программы оптимизации сети ОУ)

 …

Региональный:

 месторасположение (городская\сельская школа)
 доступность качественного образования (разброс результата, и т.д.)
 картина по разным территориальным управлениям и т.д.

Структура работы.

Глава I. Сопоставительный анализ результатов ГИА-2007 и ЕГЭ-2009 на основе инди-
видуальных данных выпускников 2009 года по математике и русскому языку.

В первой главе будет описано исследование динамики индивидуальных результа-
тов выпускников 2009 года на ГИА-2007 и ЕГЭ-2009 по обязательным предметам, про-
веденное в 2009 году в Самарской области.

Будут приведены результаты по всем вышеперечисленным факторам.

Глава II. Определение факторов, влияющих на показатели обученности, и установле-
ние степени их влияния

Во второй главе планируется определение степени значимости вышеперечислен-
ных факторов на результативность учащихся на экзамене в форме ЕГЭ в 2009 году по
русскому языку и математике.

Факторы, влияющие на показатели обученности, будут ранжированы по степени
значимости и по основным управленческим уровням.
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Глава III. Анализ возможностей системы управления, основанной на данных, для по-
вышения уровня обученности.

В этой главе речь пойдёт о влиянии субъектов образовательной политики на по-
вышение уровня обученности и будет рассмотрен потенциал системы управления обра-
зованием, направленный на повышение качества образования, и эффективность реали-
зации некоторых направлений модернизации региональной образовательной политики.



Приложение 6. Требования к выпускным квалификационным ра-
ботам магистерских программ Института образования НИУ ВШЭ

ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящий документ устанавливает требования и рекомендации Института Образо-
вания к выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся на магистер-
ских программах Института. Его целью является контроль качества образовательных
программ

1.2.Настоящий документ разработан на основании Методических рекомендации по под-
готовке и защите выпускных квалификационных работ НИУ ВШЭ, утвержденных
приказом от 11.04.2005 № 31-07/155.

1.3.Академический совет каждой программы, ориентируясь на нормативные документы
по направлению подготовки, имеет право разработать свои требования к ВКР, под-
лежащие утверждению Ученым советом Института образования. Требования про-
грамм не могут быть ниже минимальных требований установленных ниже. В случае
отсутствия письменных требований программы, настоящие требования должны быть
доведены до сведения студентов.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВКР

1.4. Не менее 72 тысяч знаков (около 40 условных страниц) оригинального текста, напи-
санного во время обучения в программе и под непосредственным руководством
научного руководителя и других преподавателей и в связи с образовательным про-
цессом.

1.5.ВКР должна включать в себя доказательства наличия у студента большинства компе-
тенций, сформулированных в стандарте программы.

1.6.Диссертант обязан предоставить копию диссертации на бумаге, а так же электронную
копию в формате PDF. Все работы будут публиковаться на сайте Института в откры-
том доступе.

1.7. Допустимыми форматами ВКР являются:

1.7.1.Исследовательская диссертация

1.7.2.Исследовательская диссертация в форме кейса

1.7.3.Проектная диссертация

1.7.4.Выпускное портфолио

1.7.5.Иной формат ВКР утвержденный Ученым советом Института образования

1.8. Вне зависимости от формата, ВКР должна включать в себя:

1.8.1.Титульную страницу с полным наименованием Института и Университета,
названием темы, именами и подписями диссертанта и научного руководителя,
датой  официального представления работы

1.8.2.Аналитический обзор научной литературы

1.8.3.Формулировку концептуальной рамки работы
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1.8.4.Анализ теоретической и практической проблемы

1.8.5.Описание методов сбора и обработки данных

1.8.6.Выводы о значимости работы, выходящей за пределы исследуемого или преоб-
разуемого объекта

1.9.Этические требования

1.9.1.ВКР должна рассматриваться как публичный документ в открытом доступе, со
всеми вытекающими отсюда последствиями, касающимися защитой частной
информации граждан, особенно несовершеннолетних. Где это возможно, реаль-
ные имена лиц и названия учреждений должны заменяться на псевдонимы.

1.9.2.Запрещено использовать подлинные  имена несовершеннолетних и фотографии
их лиц в тексте диссертации

1.9.3.Сбору любых личных данных должно предшествовать письменное согласие
исследуемых или, в случае использования несовершеннолетних, их родителей
(опекунов).

1.9.4. Запрещается экспериментальное или иное исследовательское воздействие, ко-
торое может нанести ущерб исследуемым.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материалы данного раздела являются рекомендательными для  академических советов про-
грамм.
Введение

Подготовка и защита магистерской диссертации - обязательный компонент магистерских
программ Института образования НИУ ВШЭ. Магистерские диссертации Института образо-
вания могут быть представлены несколькими типами: исследовательской, исследовательской
в виде кейса, проектной, в виде портфолио или другим, утвержденным Ученым советом Ин-
ститута образования. Вне зависимости от формы магистерской диссертации к ней предъяв-
ляются общие требования:

 тема и цели диссертации должны быть значимы для развития системы образования,
соответствовать или быть на пересечении интересов студента и Института образова-
ния,

 выводы и результаты, полученные в диссертации, должны основываться на достаточ-
ной и достоверной научной базе,

 диссертация должна демонстрировать способность автора применить для достижения
поставленных целей методологию научного исследования или методологию поиска и
анализа решений и проектирования их реализации,

 диссертация должна демонстрировать высокий уровень критического мышления, ин-
теллектуальную смелость и самостоятельность автора,

 в диссертации, в процессе ее подготовки и защиты автор должен продемонстрировать
навыки академического письма и коммуникации, презентации результатов работы,

 плагиат в любой (сознательной или случайной) форме запрещен и является серьезным
академическим нарушением.

Процесс подготовки магистерской диссертации идет в рамках научно-исследовательских се-
минаров, однако, в зависимости от учебных планов магистерских программ, может также
включать в себя работу студента в методологических дисциплинах, практики, междисципли-
нарные проекты, другие учебные дисциплины.
Типы магистерских диссертаций и основные требования к ним



Таблица 1. Сравнение различных типов магистерских диссертаций (цели, способ задания
направления работы и структура диссертации)

Тип диссертации
Цель Как задается направ-

ление
Основные элементы
структуры диссерта-
ции

Исследовательская

Получение нового
знания

Исследовательским
вопросом / гипотезой

Аннотация
Введение
Методология исследо-
вания
Результаты исследо-
вания
Выводы и обсуждение
Библиография
Приложения

Исследовательская
в виде кейса

Понимание нового
опыта, уникальной
практики, механиз-
ма работы "черного
ящика"

Исследовательским
вопросом, заданным в
ключе "как",  "каким
образом" и "почему" (в
частности  исследова-
нием управленческих
решений, обусловив-
ших возникновение
феномена)

Аннотация
Введение
Методология исследо-
вания
Результаты исследо-
вания
Выводы и обсуждение
Библиография
Приложения

Проектная

Создание нового
интеллектуального
продукта

Проектной идеей Аннотация
Введение
Методология работы
Результаты предпро-
ектного исследования
Результаты проекти-
рования
Выводы и обсуждение
Библиография
Приложения

Портфолио

Демонстрация до-
казательств  соб-
ственных компе-
тенций

Компетенциями стан-
дарта программы

Главная страница
Рефлексивное описа-
ние содержания и
структуры портфолио
Статья
Другие артефакты

Исследование

Магистерская диссертация исследовательского типа представляет собой отчет о самосто-
ятельно спланированном и проведенном студентом научном исследовании, в том числе о по-
лученных результатах и их интерпретации, выводах, которые позволили ли бы расширить
наши знания об изучаемых проблемах и возможных путях их решения.

Мотивом написания исследовательской работы может быть стремление обнаружить и запол-
нить пробелы («разрывы») в существующих научных знаниях. Направление работы этого
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типа задается исследовательскими вопросами и гипотезами, которые в свою очередь форму-
лируются на основе объясняющих теорий. Соответственно цель диссертации состоит в
нахождении ответов на поставленные вопросы, подтверждении или опровержении сформу-
лированных гипотез.

К магистерским диссертациям исследовательского типа предъявляются следующие основ-
ные требования (кроме общих требований, перечисленных ранее):

• исследование, начиная с формулировки вопросов и гипотез, должно быть основано на
признанных в изучаемой области теориях и учитывать результаты наиболее значимых
опубликованных исследований, соответственно диссертация должна демонстрировать
знание и понимание автором научного контекста работы,

• постановка исследовательских вопросов и гипотез должна обладать новизной, т.е. не вос-
производить уже опубликованные работы других исследователей,

• достижение целей диссертации должно быть связано с проведением автором собственно-
го оригинального исследования - проектированием методологии исследования, планиро-
ванием исследовательской активности, осуществлением сбора, обработки и анализа дан-
ных, интерпретацией полученных результатов,

• предлагаемый план исследования должен не только соответствовать поставленным в ра-
боте целям, но и быть реалистичным с точки зрения возможностей осуществить планиру-
емое исследование,

• на основе критического анализа полученных результатов и результатов других научных
работ, опубликованных по данной теме, должны быть сделаны выводы и рекомендации
по дальнейшему направлению исследований и/или их практическому использованию,

• текст диссертации должен быть логично структурирован и написан понятным языком в
расчете на представление не только научному руководителю и рецензенту, но и в откры-
том доступе всему профессиональному сообществу,

 диссертация должна быть дополнена презентационными материалами для защиты и по-
дачи заявок на научные конференции.

Результатом исследовательской диссертации, и это приветствуется, может быть научная
публикация, подготовленная в рамках работы над утвержденной темой и в течение учебы
студента на магистерской программе. Опубликованные ранее научные труды или работы, не
связанные с обучение на магистерской программе Института образования, не могут быть
приняты в качестве результата магистерской диссертации.
Содержание и структура исследовательской магистерской диссертации

Магистерская диссертация исследовательского типа (классическая и в виде кейса) может
включать в себя следующие разделы: титульная страница, оглавление, аннотация, введение,
методология исследования, результаты исследования, выводы и обсуждение, библиография,
приложения.

Титульная страница
Титульный лист должен быть выполнены в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и Ин-
ститута образования.

Оглавление
Перечисление всех разделов диссертации с указанием их соответствующего положения
(страницы) в тексте.

Аннотация
В аннотации необходимо указать проблему исследования, сформулировать исследователь-
ские вопросы, представить методологию исследования, а также общие результаты и выводы



по проведенному исследованию. Аннотация должна завершаться ключевыми словами рабо-
ты.

Введение
Наиболее важными элементами введения являются описание проблемы, теоретические и
практические основания исследования, формулировка исследовательских вопросов/гипотез,
постановка целей и задач исследования. В описании проблемы должны быть введены ключе-
вые концепции, в терминах которых она может быть описана. В теоретических и практиче-
ских основаниях проводится анализ объясняющих теорий и результатов исследований в
предметной области, выявляется сильные и слабые места теории, вопросы, которые не были
исследованы или остаются дискуссионными, обосновывается теоретическая и практическая
значимость дальнейшего исследования этой области. Далее формулируются ясные и кон-
кретные исследовательские вопросы/гипотезы, цели и задачи магистерской диссертации.
Раздел разрабатывается с опорой на научные источники и должен содержать соответствую-
щие ссылки.

Во введении также рекомендуется кратко описать структуру и содержание работы. Необхо-
димо обратить внимание на соответствие содержания работы поставленным целям и зада-
чам.

Методология исследования
В данном разделе должны быть описаны контекст и условия, в которых проводится исследо-
вание, обоснован выбор методологического подхода к проведению исследования, описаны
способы репрезентирования изучаемого объекта, методы и инструменты исследования, под-
тверждение их валидности и надежности. В разделе необходимо убедительно обосновать
выбор подхода и методов проведения исследования, которые позволят получить ответы на
поставленные исследовательские вопросы.

Результаты исследования
В разделе в соответствии с исследовательскими вопросами должны быть описаны получен-
ные результаты исследования. В тексте раздела должны быть представлены таблицы и гра-
фики с данными, подтверждающими полученные результаты, и сделан анализ качества по-
лученных результатов (в какой степени им можно доверять). Однако, содержательные выво-
ды должны быть представлены в следующем разделе "Выводы и обсуждение".

Выводы и обсуждение
В разделе формулируются ответы на исследовательских вопросы с использованием получен-
ных результатов и выявленных, подтвержденных или опровергнутых закономерностей. Каж-
дый из ответов на исследовательские вопросы должен быть последовательно подвергнут
анализу на соответствие тем теоретическим обоснованиям, которые были сформулированы
во введении.

Далее в разделе должен быть сделан критический анализ, который позволил бы установить
сходства и различия между полученными результатами и предыдущими фундаментальными
и прикладным исследованиями. Особое внимание в разделе необходимо уделить анализу
ограничений данного исследования, прикладным возможностям и научным перспективам.

Библиография
Ссылки внутри и в конце текста должны быть сделаны в соответствии с требованиями НИУ
ВШЭ, предъявляемыми к ВКР (ссылка на сайт).

Благодарности
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В данном разделе в соответствии с правилами хорошего тона рекомендуется указать все пер-
соналии и организации, помощью которых автор воспользовался при написании ВКР.

Приложения
В приложения выносятся важные, но громоздкие материалы исследования, расширенные
описания и т.п., в т.ч. инструменты проведения исследования, большие таблицы, детальные
расчеты. Все приложения должны быть пронумерованы,  на каждое приложение должны
быть ссылки в тексте работы.
В случае подготовки публикации, как результата ВКР (в форме статьи для рецензируемого
журнала или препринта), она должна соответствовать требованиям, предъявляемым соответ-
ствующими изданиями к рукописям авторов, а также дополнена отчетом о проведенном ис-
следовании (структурированными рабочими материалами исследования). В этом случае ВКР
состоит из публикации с указанием выходных данных или предполагаемого места и даты
опубликования, краткого описания материалов исследования и собственно материалов ис-
следования. Оценивание ВКР с публикацией проводится на основании тех же критериев, по
которым оцениваются ВКР в виде магистерских диссертаций.

Кейс

Магистерская диссертация исследовательского типа в виде кейса представляет собой
отчет о самостоятельно спланированном и проведенном студентом исследовании, выполнен-
ном в стратегии кейс исследования. Данная стратегия, в отличие от выборочного исследова-
ния или эксперимента, подразумевает углубленное изучение интересующего феномена в его
контексте. Кейс исследование нацелено на объяснение причин возникновения и существова-
ния феномена, на исследование принятых решений, которые привели к его возникновению
(почему они были приняты, как они были реализованы, к каким результатам они привели). В
остальном, магистерская диссертация этого типа похожа на традиционную исследователь-
скую работу: в ней должны быть получены и интерпретированы результаты собственного
исследования студента, сделан критический анализ и выводы, позволяющие расширить наши
знания о событиях и явлениях, вызывающих научный и практический интерес.

Мотивом написания работы в стратегии кейс исследования может быть стремление объяс-
нить возникновение феномена, не вписывающегося в существующие теории, или стремление
объяснить каким образом реализуется научно установленная закономерность на уровне изу-
чаемого объекта, рассматриваемого сегодня как «черный ящик». Направление кейс исследо-
вания, также как и других исследований, задается используемой теорией и исследователь-
скими вопросами. Однако, в случае кейса исследовательские вопросы формулируются в
ключе «как», «каким образом» и «почему». Цель диссертации состоит в нахождении ответов
на поставленные вопросы.

К магистерским диссертациям в виде кейса предъявляются следующие основные требования
(кроме общих требований, перечисленных ранее):

• объект кейс исследования должен представлять интерес для профессионального сообще-
ства (для Института образования особый интерес представляют кейсы, сосредоточенные
на изучении нового опыта и лучших практик в образовании),

• исследование должно быть вписано в контекст признанных в изучаемой области теорий и
наиболее значимых опубликованных исследований, соответственно диссертация должна
демонстрировать знание и понимание автором этого контекста,

• достижение целей диссертации должно быть связано с проведение автором собственного
оригинального исследования - проектированием методологии исследования, планирова-
нием исследовательской активности, осуществлением сбора, обработки и анализа дан-
ных, интерпретацией полученных результатов,



• особое внимание необходимо уделить вопросам этичного и авторизованного использова-
ния полученной в исследовании информации, в том числе официальным разрешениям от
организаций, на базе которых проводилось исследование,

• предлагаемый план исследования должен не только соответствовать поставленным в ра-
боте целям, но и быть реалистичным с точки зрения возможностей осуществить планиру-
емое исследование,

• на основе критического анализа полученных результатов должны быть сделаны выводы и
даны рекомендации по их практическому использованию,

• текст диссертации должен быть логично структурирован и написан понятным языком в
расчете на представление не только научному руководителю и рецензенту, но и в откры-
том доступе всему профессиональному сообществу,

 диссертация должна быть дополнена презентационными материалами для защиты и по-
дачи заявок на научные конференции.

Приветствуется публикация результатов диссертации в российских и международных жур-
налах. В этом случае допускается подготовка текста диссертации в соответствии с форматом
потенциальной публикации. При этом необходимо иметь в виду, что опубликованные ранее
научные труды или работы, не связанные с обучение в магистерской программе Института
образования, не могут быть приняты в качестве результата магистерской диссертации.

Проект

Проектная диссертация представляет собой отчет о разработке проекта, который позволяет
создать интеллектуальный продукт/технологию в сфере образования, и собственно сам раз-
работанный продукт. Непосредственным результатом проектной диссертации (интеллекту-
альным продуктом) может быть образовательная программа, программа или проект развития
организации или системы образования, законодательная инициатива, инструмент оценки и
т.п. Разница между проектной и исследовательской диссертацией состоит в том, что проект-
ная диссертация ориентирована на применение теории к практике и создание соответствую-
щего продукта, в то время как исследовательская нацелена на получение новых данных, по-
иск ответов на исследовательские вопросы и приращение знания.

Мотивом написания проектной работы может быть стремление разработать реально или по-
тенциально востребованный интеллектуальный продукт. Направление работы этого типа за-
дается поиском проектных идей и выбором наилучшей (или оптимальной по каким-то пара-
метрам) управленческой альтернативы реализации проекта. Соответственно цель диссер-
тации состоит в нахождении проектной идеи, просчитанное воплощение которой будет луч-
шим (или оптимальным) вариантом реализации проекта, и в проектировании на ее основе
конечного интеллектуального продукта.

К магистерским диссертациям проектного типа предъявляются следующие основные требо-
вания (кроме общих требований, перечисленных ранее):

• проект должен базироваться на выбранной среди альтернатив проектной идее, ситуация
безальтернативного выбора не допускается,

• выбор проектной идеи из альтернатив осуществляется на основе их оценки в соответ-
ствии с ясно сформулированными и обоснованными критериями,

• поиск проектных идей должен опираться на опубликованные исследования, включая про-
гнозные, прикладные научные разработки, возможно также использование результатов
собственных исследований,

• проектирование интеллектуального продукта должно осуществляться на основе предпро-
ектных исследований, включающих в себя поиск, обоснование и выбор проектной идеи,
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обоснование параметров интеллектуального продукта, анализ затрат, выгод и рисков его
использования,

• разработанный интеллектуальный продукт, как результат проектирования, должен быть
частью диссертации и представлен в отдельном разделе,

• в диссертации должны быть предложены критерии и методы оценки эффективности про-
дукта, меры по управлению рисками,

 текст диссертации должен быть логично структурирован и написан понятным языком в
расчете на представление не только научному руководителю и рецензенту, но и в откры-
том доступе всему профессиональному сообществу,

 диссертация должна быть дополнена презентационными материалами для защиты и по-
дачи заявок на научно-практические конференции.

Приветствуется подготовка предложения разработанного продукта, как части диссертации, в
формате, необходимом для представления в заинтересованные организации и фонды. Разра-
ботанные ранее проекты, не связанные с обучение на магистерской программе Института
образования, не могут быть приняты в качестве результата магистерской диссертации.
Содержание и структура проектной магистерской диссертации

Магистерская работа в форме проекта может включать в себя следующие разделы: титуль-
ная страница, оглавление, аннотация, введение, методология работы, результаты предпро-
ектного исследования, результаты проектирования, выводы и обсуждение, библиография,
благодарности и приложения. Сопоставление требований к целям и структуре магистерских
диссертаций различного типа приведено в таблице 1.

Титульная страница
Титульный лист должен быть выполнены в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и Ин-
ститута образования .

Оглавление
Перечисление всех разделов диссертации с указанием их соответствующего положения
(страницы) в тексте.

Аннотация
В аннотации необходимо указать цель разработки интеллектуального продукта (как резуль-
тата проекта), сформулировать критерии выбора проектной идеи и саму проектную идею,
положенную в основу разработки продукта, представить методологию работы на всех стади-
ях выполнения проекта, кратко описать разработанный интеллектуальный продукт, предста-
вить результаты его оценки и выводы. Аннотация должна завершаться ключевыми словами
работы.

Введение
Данный раздел должен начинаться с описания проблемы или видения, для решения которой
или реализации которого будет спроектирован интеллектуальный продукт, и обоснования
актуальности его разработки.

Обоснование актуальности включает в себя историю возникновения и текущее состояние
вопроса, отношение к нему заинтересованных сторон, прогнозы и оценки. Актуальность
проекта обосновывается с помощью фактов, информации, результатов исследований, экс-
пертных оценок, изложенных в релевантной литературе с соответствующими ссылками на
источники.

После описания проблемы/видения и обоснования актуальности проекта необходимо сфор-
мулировать цель проекта и его задачи, критерии выбора проектной идеи, вопросы для пред-
проектного исследования, общие требования к результату проектирования. Цель и задачи



проекта должны быть реалистичны, ясно изложены и соответствовать проблеме/видению
проекта.

Во введении обозначаются границы проекта, за которые он выходить не будет. Кроме того,
важно указать и описать факторы, которые находятся вне контроля проектанта, но, тем не
менее, могут повлиять на итоговый успех проекта.

Во введении также рекомендуется кратко описать структуру и содержание работы. Необхо-
димо обратить внимание на соответствие содержания работы поставленным целям и зада-
чам.

Методология работы
В данной главе необходимо описать методологию выполнения предпроектного исследова-
ния, разработки и оценки интеллектуального продукта.

Методология выполнения предпроектного исследования должна позволить найти альтерна-
тивные проектные идеи и обосновать выбор одной из них, в том числе с учетом затрат, выгод
и рисков, связанных с конечным продуктом. В рамках предпроектного исследования могут
выполняться кабинетные исследования, анализ вторичных источников, институциональные
исследования и т.п.

Методология проектирования должна позволить разработать конечный продукт, соответ-
ствующий сформулированным во введении требованиям. Методология оценки результатов
проектирования должна позволить оценить основные характеристики разработанного про-
дукта и оценить его качество.

Результаты предпроектного исследования
В данном разделе должны быть описаны все результаты запланированного предпроектного
исследования. Само исследование направляется сформулированными для него вопросами и
проводится в соответствии с описанной в предыдущей главе методологией. Обязательной
часть данного раздела является обзор релевантной литературы научного и прикладного ха-
рактера. Информация, собранная в обзоре, становится базой знаний проекта. В данном раз-
деле должен быть обоснован выбор проектной идеи, реализация которой ляжет в основу раз-
рабатываемого интеллектуального продукта.

Результаты проектирования
В данном разделе предполагается описание разработанного интеллектуального продукта,
включая все его составные части в соответствии с требованиями к результату, сформулиро-
ванными во введении, а также результаты оценки разработанного продукта в соответствии с
предложенной методологией.

В случае выявленных на стадии предпроектных исследований существенных рисков, связан-
ных с использованием разработанного продукта, в этом разделе должны быть предложены
меры по снижению рисков.

Если продукт или его отдельные элементы требуют расширенного описания, то оно может
быть вынесено в приложения, а в основном тексте оставлен сокращенный вариант.

Выводы и обсуждение
В данном разделе проводится критический анализ полученных результатов относительно
сформированной базы знаний. Делаются выводы о сравнительной привлекательности разра-
ботанного интеллектуального продукта. Предлагаются меры по его улучшению, планы по
внедрению или дальнейшему продвижению.
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В данном разделе необходимо раскрыть потенциальные возможности применения получен-
ных результатов проекта в сфере образования.

Библиография
Ссылки внутри и в конце текста должны быть сделаны в соответствии с требованиями НИУ
ВШЭ, предъявляемыми к ВКР.

Благодарности
В данном разделе в соответствии с правилами хорошего тона рекомендуется указать все пер-
соналии и организации, помощью которых автор воспользовался при написании ВКР.

Приложения
В приложения выносятся важные, но громоздкие материалы исследования, расширенные
описания и т.п., в т.ч. инструменты проведения исследования, большие таблицы, детальные
расчеты. Все приложения должны быть пронумерованы,  на каждое приложение должны
быть ссылки в тексте работы.
Портфолио

Выпускное портфолио – это системно разработанная, целостная коллекция артефактов, дока-
зывающих основные компетенции выпускника.

В портфолио, студент сам имеет право определить, какие артефакты подтверждают наличие
у него соответствующих компетенций программы. Тем не менее, независимо от выбора ар-
тефактов, к портфолио предъявляются следующие минимальные требования

1. Центральным артефактом портфолио является научная статья, опубликованная в ре-
ферируемом журнале, либо оценённая независимыми экспертами, исключающими
преподавателей программы. Если статья написана в соавторстве, к ней должно прила-
гаться разъяснение о том, какую роль играл студент в ее написании

2. Все артефакты должны включать информацию о том, кто и как оценил их качество.

3. Портфолио оформляется в форме веб сайта, главная страница которого

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

Разделы работы и критерии Оценка в
баллах
(0 - неуд., 1-
удовл., 2 - хор., 3
- отл.)

Аннотация
- Аккуратно и компактно отражает проблему/тему, цели, задачи, резуль-
таты, обсуждение и выводы из проделанной работы

Промежуточ-
ная оценка (0,
1, 2)

____

Введение и постановка проблемы
- Формулировка проблемы/темы понятная и направляющая все последу-
ющее исследование

- Теоретическая/практическая актуальность обоснована

Промежуточ-
ная оценка (0,
1, 2, 3)

____



- Обзор источников по теме исследования релевантен и репрезентативен

- Исследовательские вопросы, цели и задачи исследования сформулиро-
ваны корректно

Методология
- Адекватная для поиска ответов на исследовательские вопросы

- Корректные определения ключевых конструктов и понятий

- Методы исследования валидны и надежны

- Методы анализа релевантны задачам исследования

Промежуточ-
ная оценка

(0, 1, 2, 3)

____

Результаты
- Полученные результаты представлены в полном объеме и корректно

- Полученные результаты надежны

Промежуточ-
ная оценка

(0, 1, 2, 3)

____

Обсуждение и выводы
- Результаты позволяют сделать выводы и дать ответы на все поставлен-
ные вопросы

- Выводы подвергнуты анализу на соответствие теоретическим или дру-
гим обоснованиям, сформулированным во введении, полученные резуль-
таты сопоставлены с результатами других работ

- Исходная постановка вопросов и/или цели работы критически осмысле-
ны

- Осмыслены ограничения работы, возможности практического примене-
ния, даны рекомендаций на перспективу

Промежуточ-
ная оценка

(0, 1, 2, 3)

____

Форма
- Понятная и соответствующая целям и задачам структура

- Понятный и уместный академический язык

- Корректное реферирование

- Релевантный объем материала

- Качественное представление данных в виде таблиц и рисунков

- Качественные приложения

Промежуточ-
ная оценка

(0, 1, 2)

____

Общие комментарии
- Крайне положительно:
- Пространство для роста:
- Другое:

Итоговая оценка (сумма баллов по разделам от 0 до 16, делением по-
лученной суммы на 1,6 оценка переводится в шкалу от 1 до 10 баллов,
выставляется целое значение)

______ /_____
из 16 / из 10
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Приложение 7. Порядок применения дисциплинарных взысканий
при нарушениях академических норм в написании письменных
учебных работ

Утверждено Ученым Советом ГУ-ВШЭ
протокол от 29.04.2005 № 13

Приложение №2
к правилам внутреннего распорядка ГУ-ВШЭ

утвержденным Ученым советом ГУ-ВШЭ
протокол № 17 от 27 февраля 2004 г.

ПОРЯДОК
применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании
письменных учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических

норм в написании письменных учебных работ (далее – Порядок) вводится в целях
повышения качества организации учебного процесса, уровня дисциплины обучаю-
щихся и стимулирования добросовестной конкуренции в ГУ-ВШЭ. Он устанавливает
регламент действий преподавателей и администрации ГУ-ВШЭ при обнаружении со-
ответствующих нарушений. Порядок является локальным нормативным актом ГУ-
ВШЭ и выступает приложением к Правилам внутреннего распорядка Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики, утвержденным Ученым советом ГУ-
ВШЭ, протокол № 17 от 27 февраля 2004 г.

1.2. К письменным учебным работам (далее – письменные работы) относятся все пись-
менные работы, выполняемые обучающимися в ходе промежуточного и итогового
рубежного контроля знаний в соответствии с программой учебной дисциплины, а
также в ходе государственных итоговых испытаний. Они включают домашние зада-
ния, рефераты, эссе, контрольные работы, письменные работы, выполняемые на эк-
заменах и зачетах, курсовые и выпускные квалификационные работы. Все письмен-
ные работы должны выполняться обучающимися самостоятельно.

1.3. К нарушениям академических норм, регламентируемым данным Порядком, относятся:

 списывание письменных работ,
 двойная сдача письменных работ,
 плагиат в письменных работах,
 подлоги при выполнении письменных работ,
 фабрикация данных и результатов работы.

1.3.1. Списывание определяется как использование любых не разрешенных препода-
вателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том числе, с ис-
пользованием электронных средств) при прохождении аудиторного рубежного
контроля знаний.
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1.3.2. Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста в ка-
честве разных письменных работ для прохождения рубежного контроля знаний.
Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя ранее под-
готовленного текста как части более объемной работы.

1.3.3. Плагиат* определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на ис-
точник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных
разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах:

 дословное изложение чужого текста,
 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без из-

менения содержания заимствованного текста.

* Термин «плагиат» используется только для определения одного из видов
нарушения правил цитирования, за которые применяется дисциплинарное
наказание согласно настоящему Порядку. Вопросы нарушения законодатель-
ства об авторских и смежных прав настоящим Порядком не регламентируются.

1.3.4. Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной другим ли-
цом, в качестве собственной работы в целях прохождения рубежного контроля
знаний или сознательное предоставление собственной работы другому лицу в це-
лях прохождения им рубежного контроля знаний. Если текст использован без раз-
решения автора, последний не может квалифицироваться как участник подлога.

1.3.5. Фабрикация данных и результатов работы определяется как формирование
фиктивных данных или намеренное искажение информации об источниках дан-
ных и полученных результатах в целях прохождения рубежного контроля знаний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
2.1. При обнаружении любого из указанных выше нарушений академических норм,

характер которых ставит под сомнение самостоятельность выполнения письменной
работы или одного из ее основных разделов, преподаватель обязан поставить обу-
чающемуся оценку «неудовлетворительно» («0» по десятибалльной системе
оценивания) и сделать ему замечание. Данная работа считается не выполнен-
ной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится на кафедре, обеспечиваю-
щей данную дисциплину, до завершения официального срока пересдач по данной
дисциплине.

2.2. При обнаружении списывания преподаватель имеет право поставить оценку «неудо-
влетворительно» обучающемуся, намеренно предоставившему свой текст для списы-
вания.

2.3. При повторном обнаружении списывания преподаватель обязан, помимо проставле-
ния неудовлетворительной оценки, в течение трех рабочих дней представить слу-
жебную записку с просьбой о применении взыскания на имя декана факультета с
приложением копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема спи-
санного текста и его источника.



2.4. Декан факультета в отношении обучающегося, уличенного в повторном списывании,
может избрать следующие виды дисциплинарных наказаний:- замечание,- выговор.

2.5. При обнаружении плагиата, объем и характер которого ставят под сомнение само-
стоятельность выполнения письменной работы или одного из ее основных разделов;
при повторном обнаружении плагиата; а также при обнаружении двойной сдачи
письменной работы преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетвори-
тельной оценки, в течение трех рабочих дней представить служебную записку с
просьбой о применении взыскания на имя декана факультета с приложением копии
письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема заимствованного текста и
его источника.

2.6. Декан факультета в отношении обучающегося, уличенного в плагиате или двойной сда-
че письменной работы, может избрать следующие виды дисциплинарных взысканий:

 выговор (при первом наказании),
 отчисление (при повторном наказании).

Дисциплинарное взыскание в виде выговора оформляется приказом декана факультета
в течение месяца с момента выявления нарушения и хранится в личном деле обучаю-
щегося. В случае выбора дисциплинарного взыскания в виде отчисления декан фа-
культета в течение одной недели с момента получения служебной записки от препо-
давателя передает эту служебную записку со своей визой и проект приказа об отчис-
лении проректору, курирующему учебную работу.

При подаче апелляционного заявления декан действует в соответствии с пп. 3.1, 3.3-
3.5 данного Порядка.

2.7. При обнаружении подлога при сдаче письменной работы или фабрикации данных и ре-
зультатов работы преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетворительной
оценки обучающемуся, чьим именем подписана работа:

 установить личность исполнителя и лиц, вовлеченных в организацию подлога или
фабрикации (если возможно),

 в течение трех рабочих дней представить служебную записку на имя декана фа-
культета с изложением обстоятельств совершения подлога или фабрикации, ука-
занием всех установленных участников и просьбой о применении взысканий.

2.8. Декан факультета в течение одной недели с момента получения служебной записки от
преподавателя с фиксацией подлога или фабрикации передает эту служебную записку со
своей визой и проект приказа об отчислении проректору, курирующему учебную рабо-
ту. При подаче апелляционного заявления декан действует в соответствии с пп. 3.1, 3.3-
3.5 данного Порядка.

2.9. Если участник подлога обучается на другом факультете ГУ-ВШЭ, копии всех докумен-
тов по данному делу в течение трех рабочих дней передаются декану этого факультета,
который действует в соответствии с п. 2.8. данного Порядка.
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2.10. Если участник подлога не обучается в ГУ-ВШЭ, декан факультета направляет
официальное письмо, уведомляющее о факте подлога по месту обучения или работы
данного участника.

2.11. При получении служебной записки и проекта приказа об отчислении обучающе-
гося, совершившего нарушение, проректор, курирующий учебную работу, не позднее
одного месяца с момента обнаружения нарушения подписывает приказ об отчислении
или выбирает иную меру дисциплинарного взыскания.

2.12. Дисциплинарное взыскание в связи с указанными выше нарушениями академи-
ческих норм может быть применено не позднее одного месяца с момента обнаруже-
ния нарушения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. В течение трех рабочих дней с момента представления служебной записки препода-

вателя с просьбой о применении дисциплинарного взыскания обучающийся должен
быть уведомлен о содержании этой записки преподавателем или сотрудником учеб-
ной части.

3.2. При несогласии с позицией преподавателя, зафиксировавшего нарушение академиче-
ских норм в написании письменной работы, обучающийся вправе подать письменное
апелляционное заявление на имя декана факультета с обоснованием своей позиции в
течение трех рабочих дней с момента его уведомления о нарушении.

3.3. Декан факультета в течение трех рабочих дней с момента подачи апелляционного за-
явления создает апелляционную комиссию, в состав которой рекомендуется вклю-
чать преподавателей ГУ-ВШЭ, сотрудников деканата, куратора курса и представите-
ля обучающихся (старосту группы или курса, представителя выборной студенческой
организации). Декан факультета назначает председателя апелляционной комиссии из
числа преподавателей факультета (кроме преподавателя, зафиксировавшего наруше-
ние). В случае подлога с участием обучающегося с другого факультета представитель
этого факультета должен быть включен в состав апелляционной комиссии.

3.4. Председатель апелляционной комиссии проводит заседание в течение одной недели с
момента решения о создании комиссии и приглашает на него заявителя не позднее
чем за два дня до заседания. При неявке заявителя дело рассматривается в его отсут-
ствии. При необходимости получения дополнительной информации апелляционная
комиссия может отложить дело не более чем на три рабочих дня и назначить его по-
вторное рассмотрение. Сомнения при рассмотрении апелляционного заявления трак-
туются в пользу студента. По итогам рассмотрения вопроса апелляционная комиссия
представляет свое заключение, подписанное председателем комиссии, декану фа-
культета, который в течение трех рабочих дней принимает окончательное решение и
действует в соответствии с пп. 2.4, 2.6, 2.8-2.10 настоящего Порядка.

3.5. При отсутствии апелляционного заявления апелляционная комиссия может созда-
ваться по инициативе декана факультета, проректора, курирующего учебную работу,
или органа студенческого самоуправления факультета.



4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
4.1. Данный Порядок публикуется на корпоративном портале ГУ-ВШЭ. Его содержание

разъясняется обучающимся преподавателями, сотрудниками деканатов и кураторами
курсов.

4.2. Незнание данного Порядка не освобождает обучающихся от ответственности за
нарушения.

4.3. Все приказы о применении дисциплинарных взысканий в связи с нарушениями ака-
демических норм в написании письменных работ вывешиваются на стендах факуль-
тетов, чьи обучающиеся совершили нарушения, и публикуются на сайтах этих фа-
культетов в течение одной недели с момента их подписания.

4.4. Обязанностью преподавателей ГУ-ВШЭ является создание условий по предотвраще-
нию, недопущению и выявлению нарушений академических норм, установленных
настоящим Порядком.

4.5. При выборе мер дисциплинарных взысканий преподаватели обязаны опираться на
объективную и проверенную информацию.
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Приложение 8. Положение об организации контроля знаний
Приложение
к приказу НИУ ВШЭ
№ 6.18.1-01/1601-03
от 16.01.2013

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом НИУ ВШЭ
протокол от 21.12. 2012 г. № 42

I. Общие положения и определения

1. Настоящее Положение регламентирует организацию контроля знаний студентов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(далее – Университет), включая его филиалы, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке учебными планами (в том числе индивидуальными) по
направлениям подготовки и специальностям высшего профессионального образо-
вания, получаемого впервые.

2. Итоговая государственная аттестация организуется в соответствии с Положением
об итоговой государственной аттестации выпускников Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»

3. Контроль знаний студентов Университета до окончания теоретического обучения
разделяется на текущий, промежуточный, итоговый.

4. Текущий контроль знаний предназначен для регулярной и систематической про-
верки знаний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы
студентов. Формы и организация текущего контроля знаний описаны в разделе III
настоящего Положения.

5. Итоговый контроль знаний служит для комплексной проверки результатов освое-
ния дисциплины по завершению ее изучения. Каждая дисциплина завершается
итоговым контролем знаний.

6. Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изу-
чения студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обуче-
ния (семестра или модуля), если учебная дисциплина преподается более одного
периода. Дисциплина может не предусматривать промежуточный контроль.

7. Итоговый/промежуточный контроль знаний преимущественно проводится в фор-
ме зачета или экзамена.

8. Зачеты и экзамены являются равноправными мероприятиями итогового/ промежу-
точного контроля знаний.

9. Если по дисциплине предусмотрено проведение промежуточного контроля зна-
ний, то наличие неудовлетворительной оценки за промежуточный контроль зна-
ний не является основанием для недопуска студента к следующему промежуточ-
ному контролю знаний или к итоговому контролю знаний по этой дисциплине.



10. Допускается определение результатов итогового/ промежуточного контроля зна-
ний по дисциплине на основании результатов текущего контроля знаний без про-
ведения зачета или экзамена. Это решение находится в компетенции преподавате-
ля/ группы преподавателей (далее - преподавателя), ответственного за реализацию
дисциплины. Для таких дисциплин в рабочем учебном плане в качестве формы
контроля знаний указывается экзамен или зачет, как указание на статус результа-
тов итогового/ промежуточного контроля знаний, который фиксируется в доку-
ментах, подтверждающих оценки студента (академическая справка, документ гос-
ударственного образца о высшем профессиональном образовании).

11. Содержание, процедуры10 проведения текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний и методика формирования результирующей оценки промежуточ-
ного и итогового контроля знаний определяются утвержденной программой учеб-
ной дисциплины и одинаковы для всех студентов, проходящих контроль знаний.

12. Преподаватель информирует студентов о содержании и процедурах проведения те-
кущего и итогового/ промежуточного контроля знаний на первом занятии по данной
дисциплине, а также информирует о содержании и процедурах проведения зачета
или экзамена11 повторно на последнем занятии перед проведением соответствую-
щей формы контроля знаний.

II. Характеристика системы оценивания и принципов расчета оценок

1. В Университете принята десятибалльная система оценивания зачетов и экзаменов.

2. С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем образовании
Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете при-
нята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок:

2.1. Для зачета:
 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале);
 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).

2.2. Для экзамена:
 Отлично – 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);
 Хорошо – 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);
 Удовлетворительно – 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);
 Неудовлетворительно – 0-3 балла (по 10-балльной шкале).

3. Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению фор-
мы контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных По-
рядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических
норм в написании письменных учебных работ в Национальном исследовательском

10 Процедура проведения контроля знаний включает в себя: форма контроля (зачет или экзамен, формы текуще-
го контроля), письменный или устный вид, применение технических средств со стороны преподавателя или
студента, возможность использования дополнительных материалов при проведении оценивания.
11 Если зачет или экзамен предусмотрены в программе учебной дисциплины.
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университете «Высшая школа экономики»12, таких как списывание письменных
работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги
при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и результатов работы.

4. Оценки по зачетам и экзаменам и результирующие оценки по дисциплинам, полу-
ченные на основании результатов текущего контроля знаний, равноправно учиты-
ваются при расчете рейтинга студентов, а также при проведении в отношении сту-
дентов конкурсных процедур, которые требуют сравнения успеваемости.

Далее в настоящем Положении термин «Экзамен» будет означать «экзамен (зачет)».

5. При оценивании знаний студентов в ходе текущего контроля знаний преимуще-
ственно применяется десятибалльная система оценивания. По решению препода-
вателя может применяться любая другая система оценок.

6. Результаты освоения дисциплины/ части дисциплины оцениваются с помощью
накопительной системы, предполагающей, что результирующая оценка по дисци-
плине зависит от результата текущего контроля знаний, выраженного в виде
накопленной оценки, и от оценки, полученной на Экзамене13.

7. Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за от-
дельные формы текущего контроля знаний. Сумма весов равна 1.

8. В случае применения не десятибалльной системы оценивания при выставлении
оценок за элементы текущего контроля знаний, накопленная оценка должна быть
масштабирована до десятибалльной оценки.

9. Если дисциплина предусматривает проведение Экзамена, то результирующая
оценка по дисциплине/ части дисциплины рассчитывается с помощью взвешенной
суммы накопленной оценки и оценки, полученной на Экзамене. Сумма весов рав-
на 1. Вес не может быть больше 0,8.

10. Если дисциплина не предусматривает проведение Экзамена, то результирующая
оценка по дисциплине/ части дисциплины совпадает с накопленной оценкой.

11. Методики расчета накопленной и результирующей оценок, число элементов оцен-
ки, веса элементов оценки, способы округления взвешенной суммы, регламент
проведения контроля знаний в обязательном порядке определяются в программе
учебной дисциплины.

12. Все виды оценки: накопленная, за Экзамен и результирующая, являются целыми
числами в промежутке от «0» до «10».

13. В случае если учебная дисциплина изучается несколько модулей (семестров), про-
грамма учебной дисциплины должна содержать методику определения накоплен-
ной и результирующей оценок каждого периода14, который содержит промежу-
точный или итоговый контроль знаний.

12 Приложение 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ
13 Если зачет или экзамен предусмотрены в программе учебной дисциплины.
14 Период может быть равен нескольким модулям (семестрам), в течение которых дисциплина изучается, но
промежуточная/ итоговая результирующая оценка не выставляется.



14. Если учебная дисциплина реализуется преподавателями более чем одной кафедры/
департамента/ факультета (далее по тексту - кафедра), составляется единая про-
грамма учебной дисциплины, содержащая методику определения накопленной и
результирующей оценок.

15. Результирующая оценка по итоговому контролю знаний может зависеть от резуль-
тирующих оценок по промежуточному контролю знаний. Эта зависимость выра-
жается в формуле результирующей итоговой оценки по дисциплине, которая ука-
зана в программе учебной дисциплины.

III. Организация текущего контроля при изучении дисциплины

1. Мероприятия текущего контроля знаний организует преподаватель, ответствен-
ный за реализацию дисциплины.

2. Мероприятия текущего контроля знаний могут проводиться:

2.1. на занятиях во время аудиторной работы в соответствии с расписанием в
присутствии преподавателя,

2.2. в часы самостоятельной работы студентов без присутствия преподавате-
ля, с последующей проверкой результатов преподавателем или учебным
ассистентом,

2.3. с использованием инструментов информационной образовательной сре-
ды, регулярно используемой при обучении студентов, дистанционно, как
во время аудиторных занятий, так и во время самостоятельной работы
студентов, в том числе и с автоматической оценкой результатов.

3. Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и
самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, лабораторные работы,
курсовые проекты и другие формы оценки знаний.

4. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, используемые
инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего кон-
троля знаний, формула расчета накопленной оценки, используемая система оцени-
вания, правила округления указываются в программе учебной дисциплины.

5. Программа учебной дисциплины должна быть доступна студентам не позднее да-
ты начала обучения по дисциплине.

6. Формы текущего контроля знаний, для проведения которых требуется значитель-
ное количество аудиторных часов или часов самостоятельной работы студента (не
менее 2 академических часов), отражаются в рабочем учебном плане в строке, со-
ответствующей данной дисциплине.

7. Организация и проведение текущего контроля знаний осуществляется в соответ-
ствии с программой учебной дисциплины.

8. Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и процеду-
ры организации отдельных форм текущего контроля знаний. В этом случае он
должен информировать студентов об изменениях не позднее, чем за сутки до



138

» ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

начала проведения формы текущего контроля знаний, в отношении которой про-
изошли изменения.

9. При организации мероприятий текущего контроля знаний в письменном виде для
большого числа студентов15 преподаватель следует Рекомендациям для проведе-
ния контроля знаний студентов в письменной форме (Приложение 1 к настоящему
Положению).

10. Результаты текущего контроля знаний оцениваются преподавателем, учебным ас-
систентом, или автоматически, при использовании тестовых инструментов ин-
формационной образовательной среды.

11. Преподаватели должны информировать студентов о результатах текущего контроля
знаний не позднее 10 рабочих дней после проведения формы контроля знаний.

12. Для информирования могут быть использованы различные каналы коммуника-
ции, в том числе электронные.

13. Преподаватель фиксирует оценки текущего контроля знаний в рабочей ведомости
преподавателя. Рабочая ведомость преподавателя может вестись в электронном
виде, в том числе в информационной образовательной среде, к которой имеют до-
ступ студенты.

14. Преподаватель организует во время присутственных часов индивидуальные или
групповые консультации для студентов, которые хотят получить дополнительную
информацию о результатах текущего контроля знаний.

15. Накопленная оценка и результаты по отдельным формам текущего контроля зна-
ний не могут аннулироваться.

16. Программа учебной дисциплины может предусматривать процедуру пересдачи
отдельных форм текущего контроля знаний. Решение этого вопроса находится в
компетенции преподавателя, ответственного за реализацию дисциплины.

17. Преподаватель на последнем занятии или на консультации перед зачетно-
экзаменационной неделей объявляет студентам накопленные оценки.

18. В случае если дисциплина предусматривает обязательное проведение Экзамена,
преподаватель вправе освободить от сдачи Экзамена студентов, особо отличив-
шихся при изучении данной учебной дисциплины и набравших накопленную
оценку выше 7 баллов, с выставлением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов).
Преподаватель объявляет список таких студентов не позднее, чем за два дня до
Экзамена. Для объявления оценок могут быть использованы электронные каналы
передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения.

19. Преподаватель, ответственный за реализацию учебной дисциплины, обязан допу-
стить студента к Экзамену при любом уровне накопленной оценки.

IV. Организация и проведение экзаменов

15 Более 50 человек



1. Экзамены организуются в период зачетно-экзаменационных недель (далее - сес-
сия) в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным пер-
вым проректором, координирующим учебную работу.

2. Расписание сессии с указанием времени и места проведения каждого Экзамена,
утверждается деканом факультета/руководителем отделения факульте-
та/руководителем самостоятельной образовательной программы16.

3. Расписание сессии не менее чем за неделю до ее начала доводится до сведения
преподавателей и студентов учебной частью факультета путем размещения распи-
сания на информационных стендах факультета, на интернет-странице (сайте) фа-
культета на корпоративном портале (сайте) Университета, а также через другие,
используемые в обучении электронные каналы связи.

4. Свободные дни на подготовку к Экзаменам, как правило, не выделяются.

5. При модульной организации обучения консультации преподавателей в период сес-
сии не проводятся.

6. Расписание сессии составляется так, чтобы у каждого студента в один день было
организовано не более одного Экзамена.

7. Экзамены проводятся преимущественно в письменном виде.

8. Допускается проведение письменных работ, на оценивание которых требуется
значительное время17, до начала сессии. Не более чем через пять рабочих дней по-
сле проведения письменного Экзамена в расписании сессии предусматривается
время показа работ и проставления оценок. Допускается проведение в один день
показа работ и Экзамена по другой дисциплине.

9. При организации Экзамена в письменном виде преподаватель следует Рекоменда-
циям для проведения контроля знаний студентов в письменной форме (Приложе-
ние 1 к настоящему Положению).

10. Состав преподавателей, проводящих Экзамен, формируется кафедрой, за которой
закреплена данная учебная дисциплина. Кафедра назначает преподавателя, ответ-
ственного за проведение Экзамена, который следит за соблюдением процедуры
проведения, обеспечивает единообразие контрольно-измерительных инструмен-
тов, критериев оценивания работ, отвечает за правильное заполнение экзаменаци-
онных ведомостей (Приложение 2 к настоящему Положению) и своевременную
сдачу их в учебную часть факультета. Как правило, ответственным за проведение
Экзамена является лектор, читающий эту дисциплину. В случае принятия иного
решения кафедра, не менее чем за две недели до даты начала сессии, а в случае
болезни лектора – не менее чем за день до проведения Экзамена, должна письмен-

16 Далее по тексту понятие «факультет» включает также отделения факультетов Университета или самостоя-
тельную образовательную программу. Далее по тексту понятие «декан факультета» включает в себя заведую-
щий отделением факультета или руководитель самостоятельной образовательной программы.
17 К таким работам могут относиться: объемные работы творческого характера; работы, в которых участвуют
более 50 студентов и т.д.
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но (или по электронным каналам передачи информации) сообщить в учебную
часть факультета фамилию преподавателя, ответственного за проведение Экзаме-
на. При отсутствии кафедральной структуры на факультете вышеописанные функ-
ции и процедуры исполняются факультетом.

11. В случае, если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена,
ответственный за определение результирующей оценки по дисциплине (назначается
аналогично ответственному за проведение Экзамена) не позднее чем за две недели
до проведения сессии сообщает в учебную часть факультета об отсутствии необхо-
димости планировать в расписании сессии день для Экзамена по этой дисциплине, а
также сообщает дату оформления экзаменационной ведомости, при этом дата
оформления экзаменационной ведомости должна приходиться на период сессии.

12. Результаты текущего контроля знаний не могут служить основанием для недопус-
ка студента к Экзамену. Решение о недопуске к Экзамену (в том числе, в случае
нарушения студентом условий договора о предоставлении платных образователь-
ных услуг) может принять декан факультета в соответствии с локальными актами
Университета и/или договором о предоставлении платных образовательных услуг,
издав соответствующий приказ.

13. Перед проведением Экзамена, преподаватель должен получить в учебной части
факультета экзаменационную ведомость, содержащую наименование дисциплины,
количество часов, кредитов, список студентов, допущенных к итоговому/ проме-
жуточному контролю знаний, номер экзаменационной ведомости.

14. Начальник учебной части подписывает экзаменационную ведомость. На экзамена-
ционную ведомость ставится печать факультета.

15. Допускается передача экзаменационной ведомости от учебной части преподавате-
лю с использованием электронных каналов связи, если получатель и отправитель
однозначно идентифицируются. При такой передаче экзаменационной ведомости
подпись начальника учебной части и печать факультета проставляются после пе-
редачи в учебную часть от преподавателя заполненной и подписанной экзамена-
ционной ведомости.

16. Не допускается проведение Экзамена без экзаменационной ведомости, получен-
ной от представителя учебной части факультета, в том числе, с использованием
электронных каналов связи.

17. Перед началом Экзамена преподаватель обязан убедиться в наличии студентов,
приступающих к сдаче Экзамена в списке экзаменационной ведомости. Недопу-
стимо принимать Экзамен у студента, фамилия которого отсутствует в списке эк-
заменационной ведомости, выданной учебной частью факультета. При допущении
подобного нарушения оценка студента за Экзамен аннулируется по решению де-
кана факультета не позднее 3 рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

18. Студенты обязаны сдать письменную работу независимо от степени ее выполне-
ния преподавателю, принимающему Экзамен, непосредственно после его оконча-
ния. Если студент не сдал работу, ему выставляется оценка «0» в колонку ведомо-
сти «Оценка за экзамен/зачет».



19. Продолжительность письменного Экзамена не может превышать четырех академи-
ческих часов и должна быть объявлена студентам до его начала. Временем начала
письменного Экзамена является момент окончания раздачи заданий. Письменный
Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа.

20. Продолжительность устного Экзамена для каждого студента не может превышать
четырех академических часов. Устный Экзамен не может начинаться ранее 9.00 ча-
сов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Временем начала устного Экзамена являет-
ся момент получения студентом экзаменационного билета (задания). Временем
окончания устного Экзамена является момент объявления оценки преподавателем.

21. Во время проведения Экзамена студенты, по решению преподавателя, могут поль-
зоваться учебными программами, справочниками и прочими источниками инфор-
мации, перечень которых устанавливается преподавателем и содержится в про-
грамме учебной дисциплины.

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также
попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с приме-
нением электронных средств связи, несанкционированные перемещения студентов
и т.п. являются основанием для удаления студента из аудитории и последующего
проставления в экзаменационную ведомость оценки «неудовлетворительно (0)»
(«не зачтено (0)») в колонку «Оценка за экзамен/зачет».

22. Студент обязан явиться на Экзамен в указанное в расписании сессии время. В слу-
чае опоздания студента время, отведенное на Экзамен, не продлевается.

23. Студент, явившийся на Экзамен, но решивший, что по состоянию здоровья не мо-
жет участвовать в нем, должен заявить об этом до получения задания или билета,
что в Экзаменационной ведомости фиксируется словом «неявка».

24. Если студент отказался от продолжения участия в Экзамене когда часть работы вы-
полнена, эта часть работы оценивается в соответствии с установленными критериями.

25. Если студент отказался от продолжения участия в Экзамене и не выполнил ника-
кую часть работы, это фиксируется оценкой «неудовлетворительно (0)» («не за-
чтено (0)») в колонке «Оценка за экзамен/зачет», независимо от наличия медицин-
ской справки как до, так и после такого заявления

26. Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской
справкой, предъявленной в учебную часть в день, в который, в соответствии со
справкой, указано приступить к занятиям; а также иные исключительные причи-
ны, подтвержденные документально не позднее 3 рабочих дней после неявки. Ре-
шение о признании исключительной причины уважительной принимает декан. К
уважительным причинам не относится отсутствие студента на проведении Экза-
мена, вызванное обстоятельствами, связанными с работой студента (служебные
командировки, рабочее время и т.п.).

27. Неявка на Экзамен, за исключением случая, когда студентов, особо отличившихся
при прохождении данной учебной дисциплины и набравших накопленную оценку
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выше 7 баллов, преподаватель освободил от сдачи Экзамена, с выставлением им
оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), отмечается в Экзаменационной ведомости
словом «неявка». Преподавателю запрещено делать запись «неявка» в Экзамена-
ционной ведомости по просьбе студента. Запись «неявка» заносится в любую ко-
лонку Экзаменационной ведомости.

28. Оценки по результатам Экзамена проставляются в Экзаменационные ведомости в
день показа письменных работ или в день проведения устного Экзамена.

29. Преподаватель, принимающий Экзамен, по окончании ответа студента или после
проверки письменной экзаменационной работы, определяет оценку за Экзамен и
рассчитывает результирующую оценку по дисциплине (либо ее части), учитыва-
ющую накопленную оценку и оценку за Экзамен, по формуле округленной взве-
шенной суммы, определенной в программе учебной дисциплины.

30. Накопленная оценка, оценка за Экзамен и результирующая оценки выставляются
в Экзаменационную ведомость.

Накопленная оценка и оценка за Экзамен выставляются в ведомость только в виде
числовой записи (по 10-балльной шкале).

Результирующая оценка выставляется в ведомость в виде числовой записи (по 10-
балльной шкале) и в виде качественной текстовой записи (например «Зачтено (7)»,
«Не зачтено (2)», «Отлично (8)», «Хорошо (6)» и т.д.).

31. Если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена, то в верх-
ней части ведомости преподаватель, заполняющий ведомость, делает отметку:
«Оценивание производится по итогам текущего контроля знаний». В этом случае
результирующая оценка равна накопленной, колонка «Оценка за экзамен/зачет» не
заполняется.

32. Ведомость заверяется подписью преподавателя, или группы преподавателей, про-
водящих Экзамен, под таблицей, содержащей информацию об оценках каждого
студента. Допускается распечатка ведомости вместе с оценками, если на факуль-
тете организовано ведение журналов оценок в электронной системе, принятой на
факультете.

33. Нормативный срок сдачи в учебную часть заполненных Экзаменационных ведо-
мостей составляет один рабочий день после проставления оценок после проведения
письменного Экзамена и один рабочий день после проведения устного Экзамена.

34. В случае если обучение дисциплине было организовано с помощью дистанцион-
ных технологий для студентов разных факультетов разных филиалов НИУ ВШЭ
и/или НИУ ВШЭ, допускается передача сканированной копии заполненной ведо-
мости от преподавателя представителям учебных частей филиалов.

35. В случае последующего обнаружения ошибок в расчетах результирующих оценок,
а также обнаружения плагиата в письменных работах, по письменному распоряже-
нию декана (заместителя декана по учебной работе) ошибки должны быть исправ-
лены преподавателем и оформлена новая ведомость. В случае обнаружения плагиа-



та выставляется оценка «0» за Экзамен и в качестве результирующей. Исправления
допускаются в срок не более 10 рабочих дней с момента проведения оценивания.

V. Особенности организации контроля знаний
по отдельным видам учебной работы студентов

Иностранный язык (английский)

1. Студенты первого и второго курса, обучающиеся по программам подготовки бака-
лавров или специалистов, имеют право не посещать занятия по дисциплине «Ино-
странный язык (английский)» (далее – английский язык), если представят в учеб-
ную часть факультета действующий сертификат о сдаче Международного экзаме-
на по английскому языку18 (далее – сертификат), содержащий средний балл не ни-
же оценки «хорошо» по шкале соответствия оценок в НИУ ВШЭ и в международ-
ных сертификатах, утвержденной приказом первого проректора, координирующе-
го учебную работу (далее – шкала соответствия оценок).

2. После проверки подлинности сертификата начальник учебной части факультета
уведомляет преподавателя, ведущего английский язык у студента, об уважитель-
ных причинах отсутствия студента на занятиях и на Экзаменах, а также выставля-
ет оценку, равную оценке из Сертификата, переведенной по шкале соответствия
оценок, по всем Экзаменам, назначенным студенту по английскому языку с мо-
мента предъявления сертификата до конца второго курса в комплексной информа-
ционной системе АСАВ19.

3. При формировании Экзаменационной ведомости в колонке «Результирующая
оценка» начальник учебной части выставляет оценку из АСАВ и в предыдущих
колонках делает запись «Предъявлен сертификат», заверяя такую строчку своей
подписью справа от таблицы с оценками.

Практика

1. Зачетные ведомости по практике (Приложение 3 к настоящему Положению) с
оценками подписываются преподавателями, ответственными за проведение и
оценку практики, и сдаются в учебную часть факультета не позднее окончания
сессии в случае, если практика проводится в течение учебного года, и не позднее
недели после окончания практики в случае, если практика проводится по заверше-
нии последнего модуля (семестра).

2. Если в программе проведения практики не предусмотрена другая система оцени-
вания, то заполняется только колонка «Результирующая оценка» зачетной ведомо-
сти по практике.

18 IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language (Internet
Based or Paper Based), BEC (Business English Certificate») и другие форматы международных экзаменов, указан-
ных в приказе первого проректора, координирующего учебную работу, об утверждении шкалы соответствия
оценок по английскому языку в НИУ ВШЭ и в международных сертификатах.
19 АСАВ – «Абитуриент. Студент. Аспирант. Выпускник» - комплексная информационная система, хранящая
данные об успеваемости студентов
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Научно-исследовательский семинар

1. Оценка по научно-исследовательскому семинару выставляется в зачетную ведо-
мость по научно-исследовательскому семинару (Приложение 3 к настоящему По-
ложению) руководителем научного семинара.

2. Зачетные ведомости по научно-исследовательскому семинару сдаются в учебную
часть факультета не позднее завершающей недели модуля.

3. Руководитель научно-исследовательского семинара несет ответственность за по-
лучение и возврат ведомости в учебную часть.

Курсовая работа

1. Оценка за курсовую работу проставляется научным руководителем студента в Эк-
заменационную ведомость по курсовой работе (Приложение 4 к настоящему По-
ложению), которая сдается в учебную часть факультета не позднее завершающей
недели модуля, в рамках которого происходит оценивание курсовой работы.

2. В Экзаменационной ведомости по курсовой работе указывается тема курсовой ра-
боты каждого студента и оценка, полученная студентом.

3. Научный руководитель несет ответственность за получение и возврат экзаменаци-
онной ведомости по курсовой работе в учебную часть.

Дисциплины, изученные в других вузах

1. Результаты итогового/промежуточного контроля знаний студентов, участвующих
в программах двустороннего и многостороннего обмена, в совместных образова-
тельных программах, освоивших часть образовательной программы в другом вузе,
в том числе зарубежном, осуществляется путем перезачета результатов Экзаменов,
сданных ими в другом вузе.

2. Результирующие оценки по учебным дисциплинам и видам учебной работы опреде-
ляются в таких случаях индивидуально для каждого студента, в соответствии с по-
рядком работы аттестационной комиссии факультета, установленным в НИУ ВШЭ.

Физическая культура

1. Оценка «зачтено/не зачтено» (по 10-балльной шкале) по физической культуре про-
ставляется преподавателем в зачетную ведомость (Приложение 2 к настоящему
Положению). В зачетной ведомости заполняются только колонка «Результирую-
щая оценка».

2. Зачетные ведомости сдаются преподавателем в учебные части факультетов два ра-
за в год - в конце второго и последнего модулей (в конце семестров).



VI. Апелляция

1. Студент имеет право на апелляцию результатов промежуточного и итогового кон-
троля знаний.

2. Заявление на апелляцию подается студентом на имя декана факультета20 в течение
трех рабочих дней с момента объявления оценки по учебной дисциплине или виду
учебной работы.

3. В заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции. К ним
могут относиться:

 некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки программы, ошибки
в ответах на задачи и тестовых заданиях, допущенные их составителями;

 нарушение преподавателем установленной процедуры проведения Экзамена;
 нарушение методики выставления оценки за работу;
 обстоятельства, мешающие объективной оценке работы преподавателем.

4. Неудовлетворенность студента уровнем полученной оценки не может быть осно-
ванием для апелляции.

5. Апелляция в течение трех рабочих дней рассматривается созданной для этого
апелляционной комиссией, в состав которой входит преподаватель, принимавший
Экзамен или пересдачу Экзамена, и не менее двух других преподавателей, один из
которых назначается председателем комиссии.

6. Состав апелляционной комиссии и дата ее проведения назначаются письменным
распоряжением заведующего кафедрой/декана факультета21, ответственного за
данную дисциплину. В состав апелляционной комиссии могут включаться препо-
даватели других кафедр/факультетов.

7. Апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии студента.

8. Время и место проведения заседания сообщается студенту не менее чем за один день
до заседания. Учебная часть несет ответственность за сообщение студенту данной
информации, а также фиксирует точное время и способ передачи информации.

9. При неявке студента на заседание апелляционной комиссии без документального
подтверждения уважительности причины неявки, заявление может быть отклонено.

10. Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, изложенные в
заявлении. Дополнительный опрос студента по материалам работы и сдаваемой
дисциплине не допускается. На время обсуждения и вынесения итогового решения
апелляционной комиссии студент покидает заседание апелляционной комиссии.

11. В результате апелляции оценка может быть изменена (повышена или понижена).
Решение об итогах апелляции оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами апелляционной комиссии.

20 Заявление на апелляцию результатов итогового контроля по общеуниверситетскому факультативу подается
студентом на имя проректора, координирующего учебную работу.
21 В случае отсутствия кафедральной структуры в подразделении, реализующем учебную дисциплину
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VII. Академические задолженности и перевод на следующий курс

1. Студент считается имеющим академическую задолженность, если он получил ре-
зультирующую оценку ниже 4 баллов (по 10-балльной шкале) за промежуточный/
итоговый контроль знаний по дисциплине, либо по другим видам учебной работы
(практика, курсовая работа, научно-исследовательский семинар), либо не явился
на Экзамен22 без уважительной причины.

2. Студенты, закончившие учебный год без академической задолженности, перево-
дятся в установленном порядке на следующий курс.

3. Порядок перевода студентов магистратуры, успешно набравших установленное в
рабочем учебном плане необходимое количество кредитов, но имеющих академи-
ческие задолженности по дисциплинам сверх установленного необходимого коли-
чества кредитов, регулируется Правилами разработки и реализации магистерских
программ.

4. Студенты, имеющие менее трех академических задолженностей по разным дисци-
плинам на момент окончания учебного года, допускаются к занятиям на следующем
курсе с обязательством ликвидации академической задолженности в начале нового
учебного года в соответствии с утвержденным графиком периодов пересдач.

5. Студент, не сдававший Экзамен по уважительной причине, не считается имеющим
академическую задолженность. Он сдает его в сроки, установленные деканом фа-
культета, в ближайший период пересдач.

6. Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено», полученная в ходе промежуточ-
ного или итогового контроля знаний по факультативным дисциплинам учебного
плана, выбранным студентами и включенным в их индивидуальный план на осно-
вании письменного заявления, считается академической задолженностью и учиты-
вается наравне с другими задолженностями.

7. Оценка «не зачтено», полученная по общеуниверситетскому факультативу, не
считается академической задолженностью.

8. Для ликвидации академической задолженности организуются пересдачи.

VIII. Порядок организации пересдач

1. Студенты, имеющие единовременно академические задолженности по трем или
более разным дисциплинам23, к пересдачам результатов промежуточного или ито-
гового контроля знаний не допускаются и подлежат отчислению за академическую
неуспеваемость непосредственно после получения академической задолженности
по третьей дисциплине.

22 для дисциплин, предусматривающих обязательное проведение Экзамена
23 в это число не входят задолженности по дисциплинам, которые студент изучает повторно, находясь на обу-
чении по индивидуальному учебному плану специального типа в связи с повторным изучением дисци-
плин/частей дисциплин, по которым у студента имеются академические задолженности, если студент еще не
сдавал экзамены по этим дисциплинам



2. Запрещается пересдача результатов промежуточного или итогового контроля зна-
ний с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 баллов по 10-ти балль-
ной шкале).

3. Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не более двух раз.

4. Пересдачи проводятся при любом уровне накопленной оценки по данной дисциплине.

5. Первая пересдача проводится преподавателем, принимавшим Экзамен. Прием
первой пересдачи другим преподавателем может проводиться только по согласо-
ванию кафедры с преподавателем, проводившим Экзамен.

6. Процедура первой пересдачи должна полностью соответствовать процедуре сдачи
Экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на Экзамене. Ранее
накопленная оценка не может изменяться.

7. Вторая пересдача Экзамена принимается комиссией в составе не менее трех человек.

8. Дата второй пересдачи по дисциплине, состав комиссии и ее председатель опреде-
ляются письменным распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за ре-
ализацию дисциплины. В состав комиссии входит преподаватель, принимавший
Экзамен, и не менее двух других преподавателей, один из которых назначается
председателем комиссии. В состав комиссии могут включаться преподаватели
других кафедр. При отсутствии кафедральной структуры в подразделении, реали-
зующем учебную дисциплину, вышеописанные функции и процедуры исполняют-
ся деканом факультета.

9. При проведении второй пересдачи, комиссия, в порядке исключения, может не
учитывать результаты текущего контроля знаний и выставить результирующую
оценку, определив результаты освоения дисциплины студентом.

10. Вторая пересдача устного Экзамена проводится в присутствии не менее трех
членов комиссии, включая ее председателя. Оценка выставляется по завершению
заседания.

11. Вторая пересдача письменного Экзамена проводится в присутствии хотя бы одно-
го члена комиссии. Чтение и оценка письменной работы может производиться
членами комиссии самостоятельно. Оценки за письменную работу передаются
членами комиссии председателю комиссии. Оценка за письменную работу вы-
ставляется не позже чем через пять рабочих дней после пересдачи.

12. Оценка за Экзамен в рамках второй пересдачи выставляется по согласованию чле-
нов комиссии. При расхождении оценок решающей является оценка председателя
комиссии.

13. По результатам второй пересдачи оформляется протокол, который подписывается
всеми членами комиссии. Протокол пересдачи устного Экзамена содержит задан-
ные вопросы и краткое изложение содержания ответов. Протокол пересдачи пись-
менного Экзамена содержит вопросы письменной работы и краткое заключение по
содержанию ответов.
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14. Если программа дисциплины не предусматривает проведение Экзамена, и резуль-
тирующая оценка определяется по итогам текущего контроля знаний, то для сту-
дентов, имеющих академическую задолженность по такой дисциплине, организу-
ется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответствии с
правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не
учитывается при оценивании комиссией.

15. Для студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой работе, ор-
ганизуется только одна пересдача, которая принимается комиссией.

16. Расписание пересдач утверждает декан факультета два раза в год.

17. Начало периода пересдач не может быть назначено ранее окончания сессии второ-
го и четвертого модулей.

18. Пересдачи не могут назначаться в каникулярное время.

19. Периоды пересдач не могут завершаться позднее сроков, указанных в таблице:

Для ликвидации студентами
академической задолженности по ито-

гам

Предельный срок
для окончания периода пересдач

3-4 модулей 15 октября
1-2 модулей 15 февраля

20. Расписание пересдач включает как минимум две даты приема первых пересдач
Экзамена каждым преподавателем, по дисциплине которого имеются студенты с
академическими задолженностями. Количество дат приема первых пересдач уст-
ного Экзамена может быть увеличено, если число студентов, имеющих академиче-
ские задолженности и неявки по уважительной причине во время сессии, по этой
дисциплине на факультете больше 40.

21. Расписание пересдач включает одну дату приема второй пересдачи Экзамена ко-
миссией, наделенной полномочиями принимать вторую пересдачу Экзамена, по
каждой дисциплине, по которой студенты имеют академические задолженности по
итогам последней сессии. Количество дат приема вторых пересдач устного Экза-
мена может быть увеличено, если число студентов, имеющих академические за-
долженности и неявки по уважительной причине во время сессии, по этой дисци-
плине на факультете больше 40.

22. Преподаватели и кафедры, реализующие дисциплины, по которым у студентом име-
ются академические задолженности по итогам последней сессии, сообщают и согла-
совывают с учебными частями факультетов даты приема первых и вторых пересдач, а
также предельную численность студентов, которые могут присутствовать в одну дату
на пересдаче, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода пересдач.

23. Расписание пересдач предъявляется студентам, имеющим академические задол-
женности по итогам последней сессии, не позднее чем за три дня до даты назначе-
ния первой пересдачи. Для оповещения студентов о расписании могут использо-
ваться электронные каналы передачи информации, используемые на факультете.



24. Студент, имеющий академическую задолженность или пропустивший Экзамен во
время сессии по уважительной причине, самостоятельно определяет дату пересда-
чи из предложенных в расписании дат пересдач и записывается в учебной части
для участия в пересдаче в конкретный день.

25. Учебная часть ведет учет студентов, записавшихся на пересдачи. В случае превы-
шения согласованной с преподавателем предельной численности записавшихся,
предлагает студенту другую дату пересдачи Экзамена.

26. Согласование даты пересдачи между студентом и учебной частью может быть ор-
ганизовано с помощью корпоративной электронной почты, или других каналов
связи, используемых на факультете.

27. Экзаменационные ведомости на пересдачи оформляются, передаются и получают-
ся преподавателем/ председателем комиссии в порядке, установленном настоящим
Положением, для оформления, передачи и получения преподавателем экзаменаци-
онных ведомостей при проведении Экзамена.

28. В случае невозможности студента явиться на пересдачи по уважительным причи-
нам студент или преподаватель/ председатель комиссии уведомляют учебную
часть по правилам, используемым при проведении Экзамена.

29. В случае значительного числа неявок24 студентов по уважительным причинам на
первые или вторые пересдачи по решению декана могут быть определены допол-
нительные даты в рамках дат, установленных в п. 19 настоящего Положения.

30. По окончании периода пересдач студент, не успевший использовать установлен-
ное количество пересдач, считается студентом, не ликвидировавшим академиче-
ские задолженности.

31. Студент, не явившийся на пересдачу по состоянию здоровья в период пересдач,
обязан представить заключение клинико-экспертной комиссии (далее по тексту -
КЭК) государственного, муниципального лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента о возможности
предоставления ему академического отпуска по медицинским показаниям. В этом
случае в отношении студента принимается решение о предоставлении ему акаде-
мического отпуска в соответствии с Порядком предоставления академических от-
пусков, утвержденным приказом Минобразования России от 5 ноября 1998 г. №
2782. Заключение КЭК должно быть представлено студентом в учебную часть фа-
культета в течение 3-х рабочих дней с момента окончания периода пересдач.

32. В исключительных случаях допускается пересдача Экзамена с неудовлетвори-
тельной оценкой, а также в случае неявки, до начала периода пересдач во время
текущей сессии. Решение принимается деканом факультета по согласованию с
преподавателем, проводившим Экзамен. Число пересдач при этом не увеличивает-
ся и регулируется п. 3 настоящего Положения. Заявление студента на имя декана с

24 более половины от общего числа имеющих академические задолженности или неявки по уважительным при-
чинам в период сессии
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просьбой разрешить ему досрочную пересдачу в виде исключения должно в обяза-
тельном порядке содержать описание причин с приложением документов, под-
тверждающих исключительность ситуации.

33. Студент обязан самостоятельно узнавать о результатах контроля знаний. Незнание
результатов контроля знаний не освобождает студента от ответственности и не
может служить оправданием неявки на пересдачу или нарушения срока подачи за-
явления на апелляцию.

34. Для студентов выпускных курсов по решению декана допускается проведение пе-
ресдачи академических задолженностей за третий или четвертый модули до нача-
ла проведения итоговой государственной аттестации.

IX. Условия продолжения обучения при наличии академических задолженностей

1. Студенту, имеющему академические задолженности не более чем по двум разным
дисциплинам после окончания периода пересдач и не обучающемуся по индиви-
дуальному учебному плану специального типа в связи с повторным изучением
дисциплин/ частей дисциплин, по которым у студента имеются академические за-
долженности (далее – ИУП с повтором), предоставляется возможность обучения
по ИУП с повтором.

2. Студенту, имеющему академические задолженности не более чем по двум разным
дисциплинам после окончания периода пересдач, и обучающемуся по ИУП с по-
втором, предоставляется возможность включить в имеющийся ИУП с повтором
дополнительные дисциплины (части дисциплин), по которым у него образовались
академические задолженности, для повторного изучения.

3. Студент, согласившийся с предложенным ему ИУП с повтором, переводится на
следующий курс (осенний период), если количество форм итогового и промежу-
точного контроля знаний не превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в течение одно-
го учебного года25, или продолжает учиться на текущем курсе (весенний период и
осенний период), если количество форм итогового и промежуточного контроля
знаний превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в течение одного учебного года.

4. Студент, согласившийся с предложенным ему ИУП с повтором (осенний период),
может не переводиться на следующий курс, если он решил освоить дисциплины,
изучаемые повторно, в течение учебного года, отдельно от других дисциплин ра-
бочего учебного плана следующего года обучения. Это решение оформляется за-
писью в личном заявлении студента о предоставлении ему ИУП.

5. Студент, отказавшийся от предложенного ему ИУП с повтором, отчисляется из
НИУ ВШЭ за академическую неуспеваемость.

6. Порядок предоставления возможности обучения и порядок обучения по ИУП с
повтором регламентируется Приложением 5 «Об обучении по индивидуальным
учебным планам студентов, имеющих академическую задолженность» к настоя-

25 В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам



щему Положению. Примерная форма ИУП с повтором содержится в Приложении
6 к настоящему Положению.

7. В случае восстановления студента после отчисления за академическую неуспевае-
мость, ему предоставляется возможность обучения по ИУП с повтором, содержащему
также дисциплины, возникшие в связи с разницей учебных планах разных лет набора.

8. Восстановление студента после отчисления за академическую неуспеваемость не
дает права на пересдачу дисциплины без повторного обучения.

X. Заключительные положения

1. При проведении Экзаменов и форм текущего контроля знаний, помимо профессор-
ско-преподавательского состава (далее по тексту - ППС), могут присутствовать рек-
тор, проректоры, декан факультета, заведующие кафедрами, представители Управле-
ния организации учебного процесса и Методического управления. Другие лица могут
присутствовать при проведение контроля знаний студентов только при наличии раз-
решения декана факультета.

2. Нарушение настоящего Положения со стороны ППС и учебно-вспомогательного пер-
сонала (далее по тексту - УВП) кафедр и учебных частей может быть обжаловано
студентами в индивидуальном порядке путем обращения к декану или проректору,
координирующему учебную работу. Несоблюдение ППС или УВП настоящего По-
ложения рассматривается как нарушение установленного порядка проведения учеб-
ного процесса.

3. Копия Положения находится в учебных частях, на кафедрах, в методических и учеб-
но-методических кабинетах, размещается на сайтах факультетов, а также в иных
формах, включая электронные, доступные для всех обучающихся и преподавателей.
Ответственность за соблюдение настоящего пункта в части размещения на сайтах фа-
культетов возложена на деканов факультетов/заведующих кафедрами.

4. Настоящее Положение подлежит применению подразделениями дополнительного
профессионального образования Университета, включая его филиалы, реализующи-
ми сокращенные и/или ускоренные образовательные программы высшего професси-
онального образования, в части порядка подведения итогов контроля знаний.

5. Особенности организации контроля знаний студентов в Международном институте
экономики и финансов Университета регламентируются Приложением 7 к настояще-
му Положению.

6. Особенности организации контроля знаний студентов отделения «Совместный бака-
лавриат ВШЭ и РЭШ» факультета экономики регламентируется Приложением 8 к
настоящему Положению.
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Приложение 9. Образец титульного листа

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Институт образования

КУРСОВАЯ РАБОТА (ЭССЕ, РЕФЕРАТ)

На тему: «…»

Студент группы № ___
____________________________________

(Ф.И.О.)

Научный руководитель
____________________________________

(доцент, к.п.н.)

Москва, 2013г.



Методические указания для слушателей по выполнению различ-
ных видов заданий

 Рекомендации по написанию письменных работ: эссе 26

Общие требования к содержанию и объему эссе

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальные впечатления и соображения
автора по конкретной теме, проблеме или вопросу.

В процессе написания эссе важно продемонстрировать умение осмыслить конкретную про-
блему и сформулировать определенную позицию относительно нее, а именно:

 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в
том числе и на иностранных языках);

 способность на основании прочитанного материала по определенной проблеме про-
анализировать конкретную ситуацию;

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;
 культуру цитирования и оформления ссылок на литературу.

Средний объем эссе 7-8 страниц (включая титульный лист и список литературы).

Эссе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, заявленными программой
дисциплины, преподавателем и общими требованиями подразделения и НИУ в целом.

Структура эссе. Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики
конкретной темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе должно содержать не-
сколько логических частей:

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор,

актуальность и значимость. Здесь также формулируется цель данной работы, форму-
лируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.
Объем Введения обычно составляет 1 страницу.

4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последова-
тельно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в ви-
де цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой
подзаголовок. Обычно разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по
принципу «один раздел – один тезис, мысль».

5. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения ос-
новного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объ-
ем Заключения обычно составляет 1 страницу.

6. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе и
включается в его структуру только в случае, если это определено преподавателем.
Здесь приводятся библиографические описания только тех литературных источников,

26 Настоящие указания носят рекомендательный характер. Преподаватель вправе устанавливать свои требова-
ния к оформлению и содержанию письменной работы.
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к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на
которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная литература
(учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна ис-
пользоваться в минимальном объеме. При подготовке эссе в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями.

Стиль изложения. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русско-
го литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо сле-
дить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не
следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков,
если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сда-
на, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные,
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматиче-
ских, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.

Рекомендации по формулировке тем эссе. Темы для эссе должны формулироваться таким
способом, чтобы в названии был отражен основной вопрос, ответ на который должен содер-
жаться в эссе. Любая тема эссе должна быть сформулирована проблемно.

Критерии оценки эссе

При оценке эссе преподаватель может руководствоваться следующими критериями:

 соответствие содержания текста выбранной теме;
 наличие четкой и логичной структуры текста;
 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике;
 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и

выводов автора;
 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических

ошибок;
 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям;
 срок сдачи эссе;

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки эссе, преподаватель оценивает
данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если эссе не было сдано в установлен-
ный срок, за него снижается оценка исходя из условий, установленных преподавателем.

 Перечень частых ошибок при написании письменных работ 
1. Ошибки оформления

1.1. Общая небрежность в оформлении (неисправленные опечатки и описки, лишние
пробелы, нестандартные поля, точки после заголовков и т.д.).

1.2. Нестандартный шрифт (размер, форма).
1.3. Отсутствие названий таблиц, графиков, рисунков, схем, глав, приложений.
1.4. Отсутствие пояснений и условных обозначений у таблиц и графиков.
1.5. Отсутствие авторских комментариев к содержанию таблиц, рисунков, графиков.
1.6. Отсутствие обязательных структурных компонентов (Введение, Заключение, Список

литературы и т.д.).



1.7. Нарушение общих норм цитирования и оформления списка литературы (например,
отсутствие указание на страницу при прямом цитировании, наличие в тексте ссылок
разного формата и т.д.).

1.8. Несоответствие ссылок в тексте работы списку литературы.
1.9. В работе описаны идеи, концепции, схемы, ссылки на авторов которых отсутствуют.
1.10. Оглавление не соответствует реальной структуре текста (для реферата).

2. Недостатки содержания

2.1. Отсутствие логики в изложении материала.
2.2. Отсутствие упоминания важных источников, имеющих прямое отношение к обсуж-

даемой проблеме (для реферата).
2.3. Отсутствие в реферате обсуждения современных исследований по изучаемой про-

блеме, опубликованных за последние пять лет в отечественных и западных периоди-
ческих изданиях.

2.4. Обсуждение в реферате идей и концепций, не имеющих прямого отношения к об-
суждаемой проблеме.

2.5. Изложение в работе теорий, концепций, взглядов на основе вторичных источников
(при условии доступности первичных).

2.6. Использование значительных частей (абзац, страницы) чужих текстов.
2.7. Безапелляционная критика взглядов, теорий, концепций.
2.8. Наличие в тексте значительного количества повторов и банальных рассуждений, не

имеющих отношения к проблеме исследования.

 Общие требования к оформлению письменных работ 
Оформление текста является важной составляющей выполнения любой письменной работы в
рамках учебного процесса на всех магистерских программах Института развития образова-
ния. Уставными документами и рабочими учебными планами предусмотрены следующие
виды письменных работ:

 реферат,
 эссе и домашнее задание,
 курсовая работа,
 магистерская диссертация.

На всех магистерских программах ИРО НИУ ВШЭ к оформлению любых видов письменных
работ предъявляются единые требования, соответствующие требованиям оформления отчета
о научно-исследовательской работе, определяемые ГОСТом 7.32-2001 .

Технические требования к оформлению работы в Microsoft Office Word

Текст письменной работы (вне зависимости от вида работы) представляется студентом для
проверки преподавателем и хранения на кафедре только в печатном виде.

 Работа выполняется на стандартном листе бумаги формата А4.
 Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 25 мм,

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
 Примерное количество знаков на странице – 1800-2000.
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 Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал – 1,5.

Изменение шрифта и его форматирование допускается только для акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, заголовках.

 В основном тексте должны быть расставлены переносы слов.
 Заголовки глав, параграфов, приложений и т.д. печатаются в середине строки без

точки в конце.
 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку лите-
ратуры, приложениям и т.д.).

 Каждая глава должна иметь содержательное название. Если заголовок состоит из
двух предложений, их разделяют точкой.

 Страницы письменной работы (включая рисунки и приложения) должны иметь
сквозную нумерацию.

 Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-
ляется.

 Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу.

Правила написания буквенных аббревиатур

В тексте письменной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть исполь-
зованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-
либо понятия из соответствующих областей знания. При введении в текст аббревиатуры, обяза-
тельно необходимо ее пояснение. Первый раз аббревиатура указывается в круглых скобках по-
сле полного наименования, в дальнейшем она употребляется в тексте без расшифровки.

Пример 1 –Оформление аббревиатуры

Организационную идентификацию (ОИ) можно определить как психологическую
связь между индивидом и организацией, основанную на восприятии индивидом
сходства характеристик между ним и организационной культурой, посредством
которого индивид определяет себя как члена данной организации, включающую
ценностное и эмоциональное значение, которое придаётся этому членству.

Правила написания формул, символов

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых строк. В
тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного
значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие
формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегриро-
вания, располагают на отдельных строках.

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки.

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. По-
рядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края
страницы.



Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред-
ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Пример 2 –Оформление формулы
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j
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где Э – индекс групповой экспансивности;
Rj – сделанные j-членом выборы (+) и отклонения (–);
N – число членов в группе.

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Таблицы, рисунки, графики следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, Таб-
лица 1, Рисунок 3, Схема 2 и т.д.). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для
всего текста. Название таблицы помещается слева над таблицей без абзацного отступа в од-
ной строке с ее номером через тире (см. Пример 3).

Пример 3 –Оформление таблицы

Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования количественных и качественных
методов в изучении организационной культуры

Преимущества Недостатки
Количествен-

ные
методы

1. Быстрый сбор и анализ дан-
ных.

2. Полученные данные представ-
лены в стандартизованном ви-
де.

3. Легкое сравнение собственных
данных с данными, получен-
ными в других исследованиях.

4. Возможность использовать по-
лученные данные для выявле-
ния каузальных, корреляцион-
ных и др. связей между ОК и
другими переменными.

1. Часть респондентов может не
понять вопросы.

2. Вопросы могут быть непра-
вильно интерпретированы ре-
спондентами.

3. Важное может ускользнуть,
т.к. внимание направлено
только на заранее определен-
ные концепты.

4. Трудно выявить глубинные
структуры ОК.

5. Трудно делать выводы о при-
чинах определенных поведен-
ческих паттернов индивидов.

Качественные
методы

1. Возможность предварительно-
го зондирования для определе-
ния наличия и первоначально-
го понимания ценностей, веро-
ваний и предположений.

2. Проводимое исследование явля-
ется обширным и продолжи-
тельным.

1. Требуют много времени.
2. Важные вещи могут ускольз-

нуть от исследователя, т.к.
наблюдение и результаты за-
висят от интерпретаций субъ-
ектов.

3. Важное может ускользнуть и
потому, что участники могут
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3. Возможность исследовать более
глубокие и скрытые структуры
ОК.

4. Дают возможность выявить
причины конкретных пред-
ставлений и поведенческих
паттернов индивидов.

влиять на процесс исследова-
ния.

4. Качество результатов в боль-
шой степени зависят от квали-
фикации исследователя, по-
этому к нему предъявляются
довольно высокие требования.

В таблице следует указывать единицы измерения показателей. Если единица измерения в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке
таблицы после ее названия.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу).
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и заголо-
вок указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями справа
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы. Например: «Продолжение табли-
цы 1». Образец переноса таблицы на другой лист приведён в Примере 4. Если в документе
одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1».

Пример 4 –Оформление таблицы: перенесение с одного листа на другой

Таблица 2. – Название таблицы

А В С
X … … …
Y … … …
Z … … …

Продолжение таблицы 2

А В С
W … … …

Порядковый номер рисунка и – через тире – его название проставляются под рисунком по
центру строки (см. Пример 4). При построении графиков по осям координат вводятся соот-
ветствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координат-
ных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.

Пример 5 –Оформление рисунка



Рисунок 1 – Модель уровневой организации психологической защиты27

Правила оформления источников информации
Правила оформления библиографического списка28

Библиографический список (раздел в конце текста под названием «Список литературы»)
включает в себя литературные, статистические и другие источники, материалы из которых
использовались при написании работы. Он состоит из таких литературных источников, как
монографическая литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), док-
торские и кандидатские диссертации и их авторефераты, законодательные и инструктивные
материалы, статистические сборники, а также другие отчетные и учетные материалы, web-
сайты. Способ построения списка определяется автором. Для эссе и рефератов рекоменду-
ются два основных способа.

1. Библиографический список оформляется как нумерованный список по алфавиту фа-
милий авторов. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные ал-
фавиты не смешиваются, иностранные источники размещают в конце перечня всех
материалов.

Принцип расположения в алфавитном списке – «слово за словом», т.е.
при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких
работах одного автора – по алфавиту заглавий, при авторах-
однофамильцах – по идентифицирующим признакам (младший, старший,
отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов,

27 Привод. по: Штроо В.А. Исследование групповых защитных механизмов // Психологический журнал. 2001.
Том 22. №1. С. 6.
28 Данный раздел составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. [Введен
в действие с 01.01.2009].
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написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавто-
ров.

2. Библиографический список составляется по тому же алфавитному принципу, но не
нумеруется.

При оформлении библиографического списка все реквизиты источника указываются строго
в определенном порядке.

Пример 6 – Порядок указывания реквизитов разных литературных источников

Тип литературного
источники

Порядок указания реквизитов

Книга
под фамилией автора(ов)

1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название книги,
3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц.

Книга под заглавием 1) название книги,
2) инициалы и фамилия редактора(ов), составите-

ля(лей)
3) место издания,
4) название издательства,
5) год издания,
6) количество страниц.

Статья из журнала 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) наименование издания,
4) год издания,
5) номер, выпуск,
6) занимаемые страницы.

Статья из сборника 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название статьи,
3) наименование издания (сборника),
4) место издания,
5) название издательства,
6) год издания,
7) занимаемые страницы.

Источник из Интернет 1) фамилия и инициалы автора (авторов),
2) название работы,
3) место опубликования (URL),
4) дата посещения Web-ресурса.

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы
локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом
(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и



на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порта-
лов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на
форумах и т. п.). При указании работ, размещенных в Интернете, необходимо соблюдать те
же требования: фамилия и инициалы автора, название работы, место опубликования (URL) и
дату посещения Web-ресурса.

Обращаем внимание на то, что

 на все помещенные в библиографический список источники должны быть
ссылки в тексте;

 наличие в списке литературы нецитированных источников не допускается.
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Правила оформления ссылок на литературные источники29

В зависимости от того, какой способ построения библиографического списка выбран, следу-
ет использовать один из двух способов оформления ссылок в тексте.

1. При использовании нумерованного списка литературы ссылка в тексте оформляется в
виде номера источника в списке, заключенного в квадратные скобки: [12].

2. При использовании ненумерованного списка литературы ссылка в тексте оформляет-
ся в виде фамилии автора и, через запятую, года издания, заключенных в квадратные
скобки: [Вебер, 1918].

3. Если у работы, на которую приводится ссылка, больше двух авторов, то в квадратных
скобках указывается фамилия только первого автора, а вместо фамилий остальных
пишется «и др.» – в случае русскоязычного источника, и «et al.» – в случае литератур-
ного источника на английском языке: [Алмонд и др., 1995], [Dutton et al., 1994].

4. В случае, когда в списке приводятся работы разных авторов с одинаковыми фамилия-
ми, приводится фамилия с инициалами: [Петров В., 2000].

5. Если за один год вышло несколько работ одного и того же автора, то в ссылке добав-
ляются строчные буквы, соответствующие порядку расположения работ в библиогра-
фическом списке: [Болотова, 2007б].

Ссылаться в тексте на литературные источники приходится в различных ситуациях: прямое
цитирование, изложение оригинальных мыслей без цитирования, цитирование не по перво-
источнику, перечисление авторов, работавших над сходной проблемой, приведение из друго-
го литературного источника рисунка, схемы, таблицы.

Прямое цитирование

При прямом цитировании в тексте приводится фраза или часть фразы из какого-либо другого
источника. Цитата обязательно должна быть заключена в кавычки. После цитаты в тексте в
квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилия автора, год издания цитиру-
емой работы и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике поме-
щен цитируемый текст.

2. В случае нумерованного списка литературы: номер источника в списке литературы и че-
рез запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст.

Общие правила цитирования

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в ка-
кой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого
фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов, не влияющих на
смысл, обозначается многоточием.

29 Данный раздел составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. [Введен
в действие с 01.01.2009].



3. Если, приводя цитату, необходимо выделить в ней какие-то слова, важные для Ваше-
го текста, то после такого выделения необходимо указать начальные буквы своего
имени и фамилии: (курсив мой – И.Ф.), (подчеркнуто мною – И.Ф.) и т.д.

4. Не следует злоупотреблять цитатами. Оптимальное количество цитат в тексте – не
более двух на странице.

5. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, откуда она была по-
заимствована.

Изложение оригинальных мыслей без цитирования

В случае пересказа чьих-либо идей, мыслей, концепций, но без прямого цитирования, также
необходимо ссылаться на источник, в котором эти идеи, мысли, концепции изложены. Пере-
сказ / изложение идей, мыслей, концепций в скобки не заключаются. После пересказа / из-
ложения в квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилия автора, год издания работы, в
которой эти идеи, мысли, концепции изложены.

2. В случае нумерованного списка литературы: номер источника в списке литературы.

Цитирование не по первоисточнику

В случае, когда первоисточник недоступен, а в наличии есть другой источник, в котором
приводится необходимая цитата, то можно привести в тексе эту цитату, сославшись на ис-
точник, имеющийся в наличии. Цитата оформляется также, как и в случае прямого цитиро-
ваний, но после цитаты в тексте в квадратных скобках указывается:

1. В случае ненумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Цит. по:»
(цитируется по), затем фамилия автора, год издания работы, по которой приводится
цитата, и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен ци-
тируемый текст.

2. В случае нумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Цит. по:»
(цитируется по), затем номер источника в списке литературы, по которому приводит-
ся цитата, и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен
цитируемый текст.

Перечисление авторов, работавших над сходной проблемой

В случае, когда в тексте перечисляются авторы, работавшие над сходной проблемой, то также
необходимо ссылаться на их работы. При этом в тексте в квадратных скобках указываются:

1. В случае ненумерованного списка литературы: фамилии авторов и года издания их
работ, в которых их идеи изложены, разделенные точкой с запятой.

2. В случае нумерованного списка литературы: номера их работ в списке литературы,
разделенные точкой с запятой.

Приведение из другого источника рисунка, схемы, таблицы

В случае, когда в тексте приводятся рисунки, схемы, таблицы из других литературных ис-
точников, то необходимо указывать, откуда они были взяты. При этом после указания назва-
ния рисунка, схемы, таблицы в квадратных скобках указываются:
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1. В случае ненумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Привод.
по:» (приводится по), затем фамилия автора, год издания работы, из которого взят ри-
сунок, схема, таблица и через запятую – номер страницы, на которой в этом источни-
ке помещен данный рисунок, схема, таблица.

2. В случае нумерованного списка литературы: в начале приводят слова: «Привод. по:»
(приводится по), затем номер источника в списке литературы, из которого взят рису-
нок, схема, таблица и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике
помещен данный рисунок, схема, таблица.

Пример 7 – Ссылки в тексте на литературные источники

Ситуация ссылки Нумерованный
список литературы

Ненумерованный
список литературы

Прямое цитирование [14, С. 236] [Рябинин, 2008, С. 175]
Изложение оригинальных мыс-
лей без цитирования

[12] [Вебер, 1918]

Цитирование
не по первоисточнику

[Цит. по: 14, С. 236] [Цит. по: Андреева, 2008, С. 236]

Перечисление авторов,
работавших над сходной
проблемой

[5; 6; 18; 21; 34] [Кадырбаев, 1993; Кривушин, Ря-
бинин, 1998; Дамье, 2000; Щерба-
ков, 2001]

Приведение из другого
литературного источника ри-
сунка, схемы, таблицы

[Привод. по: 14, С.
236]

[Привод. по: Андреева, 2005, С.
236]

При каждом упоминании фамилии авторов обсуждаемых работ, необходимо указывать их
инициалы. При этом между инициалами и фамилией необходимо делать неразрывный про-
бел, для того чтобы инициалы и фамилия всегда располагались на одной и той же строке.

При ссылке на еще не опубликованную на русском языке работу при первом упоминании в
тексте фамилии ее автора после русскоязычной транскрипции указывается в скобках ее ори-
гинальное написание.

Например: Дж. Ливайн (J. Levine).



Образцы оформления библиографических ссылок30

1. Книга
под
фамилией
автора(ов)

Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. М.: Аспект Пресс, 2007.
284 с.
Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества.
М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 527 с.

2. Книга
под
заглавием

Предмет и метод психологии: Антология / под ред. Е.Б. Старовойтенко.
М.: Академический проект : Гаудеамус, 2005. 512 с.

3. Статья
из журнала

Лэнгле А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций:
прикосновение к ценности // Вопросы психологии. 2004. № 4. С. 3-21.

4. Статья
из сборника

Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость или психоло-
гическая традиция // Человек в ситуации неопределенности / гл. ред.
А.К. Болотова. М. : ТЕИС, 2007. С. 9-33.

5. Произведение
из собрания
сочинений

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика,
1984. Т. 4: Детская психология. С. 248-265.

6. Автореферат
диссертации

Дементий Л.И. Ответственность личности как свойство субъекта жизне-
деятельности: автореф. дис. ... докт. психол. наук. М., 2005. 45 с.

7. Диссертация Агадуллина Е.Р. Факторы социальной категоризации молодежных поли-
тических групп: дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 166 с.

8. Тезисы
(материалы)
конференции

Ловаков А.В. Организационная идентификация: разработка методики
оценки // Современная психология: актуальные проблемы и тенденции
развития. Материалы XVI международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2009». Секция «Психология»
(Москва, 13-18 апреля 2009 г.). М.: МГУ, 2009. С. 527-529.

9. Книга на
иностранном
языке

Furnham A. The psychology of behaviour at work: The individual in the organ-
ization. Hove, England : Psychology Press, 1997. 722 p.

10. Статья на
иностранном
языке

Levin I. Five windows into organizational culture: An assessment framework
and approach // Organization Development Journal. 2000. Vol. 18 (1). P. 83-
94.

11. Источник из
Интернет

Поддьяков А.Н. Преднамеренное создание трудностей и совладание с ни-
ми [Электронный ресурс] // Психологические исследования. Электронный
журнал. 2008. № 1. URL: http://psystudy.ru/ in-
dex.php/component/content/article/13.html (дата обращения: 25.04.2008)
Архангельский Г.А. Основные инструменты управленческой борьбы
[Электронный ресурс] // Организация времени: [сайт]. URL:
http://www.improvement.ru/zametki/uprborb/index.shtm (дата обращения:
12.10.2008).

30 По материалам факультета психологии
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Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно спра-
вочное значение и не является необходимой частью эссе или реферата. По содержанию при-
ложения могут быть очень разнообразны. Они могут включать материалы, которые необхо-
димы для понимания сути работы, но не входят в основной текст, так как перегружают со-
держание разделов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
Приложения оформляются как продолжение текста после списка литературы на его послед-
них страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем уг-
лу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного
приложения их следует пронумеровать. Приложения обозначают заглавными буквами рус-
ского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «При-
ложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать
общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осу-
ществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Например, так: (см.
Приложение М). Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Отражение
приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным назва-
нием каждого приложения.



Примеры оценочных листов
В программе для оценивания работ слушателей для преподавателей вводятся оценочные ли-
сты31.

 Оценочный лист для оценивания письменной работы 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

по дисциплине __________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя
Ф.И.О. проверяющего
Название работы
Ф.И.О. студента
Вид итоговой работы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Уметь:
Иметь навыки (приобрести опыт):

Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Достижение планируемых результатов обучения. 0 - 2,5
Самостоятельность, убедительность аргументации. 0 - 2
Практическая значимость работы. 0 - 1,5
Организация, структура работы. 0 - 1
Диапазон используемой литературы, источников,
качество ссылок.

0 - 1

Общие умения и навыки (оформление, грамотность и т.д.) 0 - 1
Дополнительные баллы32 0 - 1

Комментарии
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

31 Преподаватель вправе предложить свой оценочный лист, о чем информирует студентов заранее до выполне-
ния задания по дисциплине
32 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, стиль изложения,
публикацию работы, содержательные приложения и др.
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 Оценочный лист для оценивания проекта 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА

по дисциплине __________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя
Ф.И.О. проверяющего
Название работы
Ф.И.О. студента

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Уметь:
Иметь навыки (приобрести опыт):

Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Соответствие жанру проекта 0 - 15
Соответствие структуре проекта (анализ исходной ситуации,
описание желаемой ситуации, проработанная проектная идея,
план действий, анализ необходимых ресурсов, внятно прописан-
ные риски)

0 - 15

Уместность проекта и описание замысла (обоснованность
необходимости изменений, обозначенность проблемы, анализ
интересов основных участников, своевременность, уместность,
внятность)

0 - 15

Реализуемость проекта (реалистичность, новизна, обеспечен-
ность ресурсами, наличие адекватных индикаторов, наличие
прописанного и реального плана работ, возможные поддержки)

0 - 15

Устойчивость проекта (финансирование, институциализация
проекта, реальные поддержки, риски)

0 - 15

Связность элементов проекта (цели, ресурсы, индикаторы, до-
статочность материала для оценки)

0 - 15

Переносимость проекта (переносимость, качество/затратность) 0 - 5
Дополнительные баллы33 0 - 5

Комментарии
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

33 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, практическую реали-
зацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др.



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 Оценочный лист для оценивания практики 
Процедура оценки итогов практики
Предметом оценивания является продукт (текст), презентация, работа в течении всего пери-
ода исследования. Кроме того, оценивается индивидуальный вклад каждого члена группы в
результаты деятельности.

1. Группа подготавливает и публично докладывает результат первого этапа исследова-
ния, тема которое заранее согласована с заказчиком (директором и административной
командой школы).

2. После обсуждения итогов исследования группа совместно заполняет лист самооцен-
ки, тем самым получая первую часть оценки. Кроме самооценки продукта деятельно-
сти группы определяется индивидуальный коэффициент вклада каждого члена груп-
пы в итоговый продукт. Индивидуальный коэффициент не может быть больше 1 (это
означает, что индивидуальная самооценка не может быть выше итоговой самооценки
группового продукта). Групповая самооценка составляет 20% итоговой оценки груп-
пы.

3. После того, как заказчик ознакомится с результатами работы группы (презентация на
защите и текст отчета по проведенному исследованию) директор школы (заказчик ис-
следования) оценивает его на предмет соответствия поставленной задаче, серьезности
представленных данных, сделанных выводов и рекомендаций. Кроме тог, заказчик
также оценивает индивидуальный вклад членов группы в итоговый продукт. Для это-
го он также ставит индивидуальные коэффициенты членам исследовательской груп-
пы. Доля оценки заказчика в общей оценке за практику составляет 40%. Сроки пред-
ставления оценки заказчиком не превышает 5 рабочих дней после публичной защиты.

4. С итогами работы группы знакомится руководитель практики и выставляет оценки по
критериям, соответствующим учебным задачам проведения практики. Доля оценки
преподавателя в общей оценке за практику составляет 40%. Сроки представления
оценки руководителем практики не превышает 5 рабочих дней после публичной за-
щиты.

5. Все оценки суммируются и выводится общая оценка группы и индивидуальны оценки
членам группы (на основании среднего по оценкам и индивидуальным коэффициен-
там самой группы и заказчика исследования). После этого итоговая сумма умножает-
ся на коэффициент величины группы. Происходит это по следующей формуле:

a. Оценка группы = Гр.оц.Х 0,2+ оц. Заказ.Х0,4 + оц.преп.Х0,4. (пример =
75Х0,2+65Х0,4+55Х0,4=75 баллов. По 10 бальной системе эта оценка равна
7,5.

b. Индивидуальная оценка не может быть выше полученной группой за продукт.
Индивидуальная оценка исчисляется из среднего коэффициента трудового
участия каждого члена группы. Пример Общая оценка 7, 5 Х (1 + 0,8)/2=7…

6. После получения итоговых оценок группа имеет право на обоснование изменения ин-
дивидуальных оценок внутри группы (уточнения), которые не превышают общую
оценку, полученную группой за исследовательский текст.

Оценочный лист  для оценивания результатов группового исследования школы. Пози-
ция - преподаватель
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Наименование дисциплины ПРАКТИКА
Название работы

Ф.И.О. преподавателя (эксперта)
Ф.И.О. студента 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид итоговой работы – защита
результатов исследования

Оценка34

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы к исследования в сфере образования, методологию построе-
ния исследования в гуманитарной сфере, современные инструменты исследовательской
работы.
Уметь: планировать исследования, подбирать инструментарий, грамотно проводить про-
цедуры исследования, считать результаты, презентировать итоги, делать выводы
Иметь навыки (приобрести опыт):переговоров с заказчиком по организации исследова-
ния,  организации работы группы исследователей на конкретной образовательной пло-
щадке.



Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Соответствие жанру исследования (проводится различе-
ние исследования и отчета, проекта, программы).

0 - 15

Соответствие структуре исследования (ФОРМУЛИ-
РОВКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ, формулирование
исследовательских вопросов, обоснование выбора инстру-
ментов исследования, предъявление данных, обоснование
выводов и рекомендаций)

0 - 15

Уместность ИССЛЕДОВАНИЯ и описание замысла
(«попадание» темы в реальную ситуацию, структурное
описание объекта, фокусировка предмета, формулирование
проблемы как разрыва, рассогласования, адекватность
предмета исследования и исследовательских вопросов)

0 - 15

34 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям и деления
на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению преподавателя.



Соответствие проблемы исследования и логики прове-
денных исследовательских процедур (новизна, адекватно
подобранные инструменты, наличие адекватных индикато-
ров, наличие прописанного и реального плана работ)

0 - 15

Наличие и реалистичность плана исследовательских
работ

0 - 15

Связность элементов исследования (тема – проблема –
ситуация – исследовательские вопросы - инструменты ис-
следования – полученные данные и их интерпретация - вы-
воды и рекомендации,)

0 - 15

Ценность полученных данных для управленческих ре-
шений

0 - 5

Дополнительные баллы35

Комментарии:
0 - 5

ИТОГ
Комментарии:

Оценочный лист для оценивания результатов группового исследования школы. Пози-
ция – заказчик исследования

Наименование дисциплины ПРАКТИКА
Название работы

Ф.И.О. преподавателя (эксперта)
Ф.И.О. студента 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид итоговой работы – защита
результатов исследования

Оценка36

35 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, практическую реали-
зацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др.
36 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям и деления
на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению преподавателя.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы к исследования в сфере образования, методологию построе-
ния исследования в гуманитарной сфере, современные инструменты исследовательской
работы.
Уметь: планировать исследования, подбирать инструментарий, грамотно проводить про-
цедуры исследования, считать результаты, презентировать итоги, делать выводы
Иметь навыки (приобрести опыт):переговоров с заказчиком по организации исследова-
ния,  организации работы группы исследователей на конкретной образовательной пло-
щадке.



Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Согласование темы и задачи исследования:
 При переговорах по формулировке темы уда-

лось согласовать интересы школы и интересы
группы

 Итоговая формулировка соответствуют пер-
вичному запросу на исследование

0-5
0-10

Организация работы:
 Удалось составить общую схему и план ис-

следования
 Удалось подобрать адекватные инструменты

исследования
 Удалось собрать и представить реальные

данные по поставленным вопросам

0-5

0-5

0-10

Организация группы:
 Смогли договориться о общей схеме ра-

бот
 Смогли разделить работы и членов груп-

пы
 Реализовали намеченный план работы

0-5
0-5
0-5

Решение поставленной исследовательской задачи:
 Общая схема исследования устроила заказ-

чика
 Представлены новые данные
 Выводы приняты

0-5
0-5
0-5

Постановка новой темы и согласование ее заказчиком:
 Новая тема принята заказчиком
 План работ принят заказчиком полностью
 Заказчик согласился с разделением работ

и с работами, которые придется делать

0 – 5
0 – 5
0 – 5



ему
Ценность полученных данных для управленческих ре-
шений

0 - 10

Дополнительные баллы37

Комментарии:
0 - 10

ИТОГ
Комментарии:

Фамилия Имя Позиция в группе Частота общения
с заказчиком

КТУ

37 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, практическую реали-
зацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др.
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Оценочный лист  для оценивания результатов группового исследования школы. Пози-
ция – групповая самооценка

Наименование дисциплины ПРАКТИКА
Название работы

Ф.И.О. преподавателя (эксперта)
Ф.И.О. студента 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид итоговой работы – защита
результатов исследования

Оценка38

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы к исследования в сфере образования, методологию построе-
ния исследования в гуманитарной сфере, современные инструменты исследовательской
работы.
Уметь: планировать исследования, подбирать инструментарий, грамотно проводить про-
цедуры исследования, считать результаты, презентировать итоги, делать выводы
Иметь навыки (приобрести опыт):переговоров с заказчиком по организации исследова-
ния,  организации работы группы исследователей на конкретной образовательной пло-
щадке.



Критерий Диапазон
баллов

Оценка по
критериям

Согласование темы и задачи исследования:
 При переговорах по формулировке темы уда-

лось согласовать интересы школы и интересы
группы

 При формулировании темы исследования
удалось учесть интересы учеников, родите-
лей и учителей.

0-5
0-5

Организация работы:
 Удалось составить общую схему иплан ис- 0-5

38 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям и деления
на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению преподавателя.



следования
 Удалось подобрать адекватные инструменты

исследования
 Удалось собрать и представить реальные

данные по поставленным вопросам

0-5

0-5

Организация группы:
 Смогли договориться о общей схеме ра-

бот
 Смогли разделить работы и членов груп-

пы
 Реализовали намеченный план работы

0-5
0-5
0-5

Решение поставленной исследовательской задачи:
 Общая схема исследования устроила заказ-

чика
 Представлены новые данные
 Выводы приняты

0-5
0-5
0-5

Постановка новой темы и согласование ее заказчиком:
 Новая тема принята заказчиком
 План работ принят заказчиком полностью
 Заказчик согласился с разделением работ

и с работами, которые придется делать
ему

0 – 5
0 – 5
0 – 5

Уместность ИССЛЕДОВАНИЯ и описание замысла
 «попадание» темы в реальную ситуацию,
 структурное описание объекта, фокусировка

предмета, формулирование проблемы как
разрыва, рассогласования

0 – 5

0 – 5

Адекватность предмета исследования и исследователь-
ских вопросов

 Удалось сформулировать объект-предмет-
гипотезу

 Удалось сформулировать вопросы и методы
исследования

0 – 5
0 – 5

Получены интересные данные
 Получены интересные данные
 На их основе удалось сформулировать выво-

ды и интерпретации

0 – 5
0 – 5

ИТОГ
Комментарии:
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Фамилия Имя Позиция в группе Выполненные
работы

КТУ


