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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, в процессе освоения образовательных 

программ академической магистратуры приоритетное значение имеет 

ориентация на научно-исследовательские задачи профессиональной 

деятельности выпускников. Проблемы организации и информационного 

обеспечения научно-исследовательской деятельности магистрантов 

обсуждаются во многих педагогических публикациях [1,4,5], что 

подтверждает актуальность подобных исследований. 

Авторы особо подчеркивают значимость решения ориентационных, 

методологических, организационных и ряда других задач. Решение 

ориентационных задач, позволяет магистрантам выявить наиболее 

актуальные и перспективные направления научных исследований; 

методологические задачи включают освоение методик организации и 

проведения исследований, требований к написанию и оформлению научных 

работ, формирование эмпирической базы исследования, выработки навыков 

научной дискуссии и презентации [4]. 

Проводимое магистерское исследование ориентировано на поиск путей 

совершенствования информационного сопровождения процесса 

формирования компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности средствами электронной информационной образовательной 

среды. 

В ходе исследования были выявлены проблемы в информационном 

сопровождении научно-исследовательской работы и научно-

исследовательской практики магистрантов, а также уточнены потребности 

студентов в дополнительных ресурсах, связанные с организацией научно-

исследовательской деятельности [3]. Разработанный комплекс электронных 

образовательных ресурсов должен способствовать преодолению этих 

проблем. 

Электронные ресурсы ориентированы на магистрантов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование», но модель комплекса может 

быть рассмотрена в качестве универсальной и адаптирована к использованию 

при изучении других магистерских программ. В настоящее время комплекс 

«Электронные ресурсы научно-исследовательской деятельности 

магистрантов» интегрирован в сетевой образовательный модуль 

"Информационные технологии в образовании", являющийся средством 

информационной поддержки освоения одноименной магистерской 

программы в институте компьютерных наук и технологического образования 

РГПУ им. А.И. Герцена.  

Разработанный комплекс электронных ресурсов помогает студентам 

ориентироваться в многообразии информационных источников, 

необходимых для научно-исследовательской работы и диссертационного 

исследования; обоснованно выбирать технологии обработки научной 

информации; организовывать свою научно-исследовательскую деятельность; 

использовать возможности сетевой научной коммуникации, продвигать свои 

научные идеи. 
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Структура комплекса отражает логику организации научно-

исследовательской деятельности на конкретных этапах освоения 

образовательной программы. В процессе научно-исследовательской работы, 

научно-исследовательской практики и в работе над магистерской 

диссертацией студенты обращаются к следующим его разделам: 

 источники научной информации (публикации научной школы, 

электронные библиотеки/научные базы данных); 

 организация и проведение научного исследования (программы 

научно-исследовательской работы, организация и проведение 

научного эксперимента, подготовка научных публикаций); 

 научные коммуникации (индексы цитирования, логическая 

структура научной дискуссии, подготовка к публичному 

выступлению); 

 работа с научными текстами (цитирование, составление 

библиографии, конспектирование, 

реферирование/аннотирование, автоматизированный перевод 

текстов); 

 систематизация и анализ данных (написание гипотезы, 

написание дипломной работы, библиографические менеджеры, 

программные средства обработки и анализа данных); 

 оформление ВКР (ГОСТы, требования к оформлению ВКР, 

советы по оформлению ВКР, создание презентаций для защиты 

ВКР); 

 популяризация и внедрение научных исследований (проекты по 

популяризации науки). 

Разработанный комплекс электронных образовательных ресурсов 

является открытой системой и предусматривает следующие возможности в 

процессе его использования: 

Расширение структуры и актуализация содержания. Эта возможность 

доступна не только администратору, но отдельным и пользователям в 

некоторых разделах, например, можно добавить проект по популяризации 

науки в раздел «Популяризация и внедрение научных исследований». 

Добавление информации осуществляется в режиме премодерации, т.е. при 

управлении контентом осуществляется его контроль перед публикацией. 

Свободный выбор содержания. Содержание разделов комплекса 

формируется по принципу вариативности и избыточности. дополнительными. 

Это позволяет высокомотивированным студентам получать дополнительные 

источники знаний, в то время как другим будет достаточно информации, 

которая является основной в каждом из разделов. 

Комментирование. Пользователи имеют возможность оставлять 

комментарии как в тематических разделах, так и к отдельным документам. 

Эта возможность используется в учебном процессе с целью практической 

демонстрации магистрантам роли совместной работы и значимости научной 

коммуникации. 



 

68 

Освоение ресурсов с помощью системы заданий. Эта возможность 

является ключевой, т. к. способствует формированию компетенций: 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

Анализ данных по использованию ресурсов. Данная возможность 

реализуется с помощью сервиса Google Analytics. Он позволяет создавать 

детальную статистику использования ресурса и делать выводы о 

востребованности и динамике использования каждого из разделов комплекса. 

Что дает объективную информацию для его дальнейшего 

усовершенствования. 

Задания, подготовленные для практического освоения электронных 

ресурсов комплекса, магистранты выполняют в ходе научно-

исследовательской работы, которая планируется на все 4 семестра обучения, 

а также в ходе научно-исследовательской и преддипломной практики. 

Выполнение заданий организовано средствами электронных курсов, 

соответствующих определенному этапу научно-исследовательской 

деятельности (в системе Moodle центра дистанционной поддержки обучения 

РГПУ им. А.И. Герцена). Ссылки на электронные ресурсы комплекса, 

необходимые для выполнения задания, являются неотъемлемой 

составляющей каждого задания. 

Задания формировались преимущественно с использованием 

конструктора ситуационных задач Л.С. Илюшина, поскольку он дает 

возможность организовывать действия студентов на разных уровнях 

образовательных целей. В соответствии с этим, в каждом разделе 

присутствуют задания, способствующие ознакомлению, лучшему пониманию 

научной информации, применению полученных знаний и умений на практике, 

анализу научных текстов и результатов, получаемых в ходе исследования, 

созданию собственных научных продуктов. 

Результаты выполнения заданий студенты размещают в электронном 

портфолио. Анализ содержания выполненных магистрантами заданий 

является одним из методов проводимого магистерского исследования, 

который позволяет получить данные и сделать выводы об эффективности 

разработанных электронных ресурсов, выявить трудности, которые 

возникают у студентов на определенных этапах научно-исследовательской 

деятельности при освоении магистерской программы. 

Важную роль в составе комплекса играет коммуникационный научно-

образовательный ресурс, представленный специально организованной 

группой ВКонтакте, предоставляющий практические возможности 

взаимодействия в ходе научно-исследовательской работы. Под 

коммуникационными понимаем такие образовательные ресурсы, которые 

предназначены для целенаправленной организации и поддержания 

коммуникации в образовательной деятельности, а также продукты 
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образовательных коммуникационных взаимодействий субъектов, 

накапливаемые в сети и позволяющие впоследствии решать различные 

классы педагогических задач [2]. 

Социальный сервис (ВКонтакте) был выбран, поскольку он активно 

используется студентами и позволяет взаимодействовать в расширенном 

сетевом сообществе (с преподавателями, выпускниками, абитуриентами, 

другими заинтересованными пользователями), популяризировать результаты 

научно-исследовательской работы. 

Важную роль в составе комплекса играет еще один ресурс научной 

коммуникации - международная ежегодная Интернет-конференции "Новые 

образовательные стратегии в современном информационном пространстве» 

(http://fit-herzen-conf.ru/). Студенты магистратуры всегда являются 

активными участниками этой конференции, и ресурсы комплекса помогают 

им самостоятельно подготовить статьи и активно участвовать в онлайн сессии 

конференции. Архивы статей и дискуссий участников конференции за все 

годы ее проведения также являются важным ресурсом в составе комплекса, 

который вовлекается в учебный процесс. 

Стоит отметить, что все предложенные задания содержат средства для 

оценивания и самооценивания, что помогает замкнуть систему обратных 

связей в ходе научно-исследовательской работы. В рамках проведения 

эмпирического исследования были разработаны критерии оценивания 

выполненных заданий, которые позволяют самим студентам и руководителям 

научно-исследовательской работы анализировать уровень и качество их 

выполнения, а, следовательно, своевременно направлять и корректировать 

процесс научно-исследовательской деятельности. 

В заключение отметим, что разработанный комплекс электронных 

ресурсов для сопровождения научно-исследовательской деятельности 

магистрантов позволит студентам опираться на более актуальные, 

авторитетные научные знания, использовать современные методы и 

технологии обработки научной информации, ориентироваться и 

осуществлять выбор информационных источников в процессе решения 

научно-исследовательских задач, понять ценность и применять возможности 

сетевой научной коммуникации. 

По результатам формирующего эксперимента магистерского 

исследования будут подготовлены методические рекомендации по созданию, 

расширению и использованию комплекса электронных ресурсов организации 

научно-исследовательской деятельности магистрантов можно рассматривать 

как универсальные для разных направлений подготовки. 
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The article discloses the content and regulations for the educational project, 

implemented through video recording in order to present the student's own 

creativity, directly or indirectly related to music. Proposed conclusions on the 

results of the testing period of this form. 

 

Метод учебных проектов (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик и др. [6]) в 

последние годы всё больше востребован отечественным общим образованием 


