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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
 способность  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  знание  особенностей  системного  и  критического  мышления,
аргументированно  формирует  собственное  суждение  и  оценку  информации,
принимает обоснованное решение (УК-1.1);
-  применяет  логические  формы и  процедуры,  способен  к  рефлексии  по  поводу
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);
-  анализирует  источники  информации  с  целью  выявления  их  противоречий  и
поиска достоверных суждений (УК-1.3);
формирование общепрофессиональной компетенции:
 способность  профессионально оформлять,  представлять  и  докладывать

результаты  научно-исследовательских  и  производственно-технологических  работ  по
утвержденным формам (ОПК-9); 

индикаторы достижения 
- выбирает современные информационные технологии и программные средства, в
том  числе  отечественного  производства,  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-9.1);
- демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-9.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Методы  математической  обработки  данных»  относится  к  модулю

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 основные способы представления информации с использованием математических
средств;

 основные  математические  понятия  и  методы  решения  базовых  математических
задач, рассматриваемые в рамках дисциплины;

 этапы метода математического моделирования;
 сферы  применения  простейших  базовых  математических  моделей  в

соответствующей профессиональной области.
Уметь: 

 интерпретировать  полученные  результаты  с  помощью  таблиц,  графиков  и
диаграмм;

 вычислять основные характеристики выборочных данных;
 вычислять  коэффициенты корреляции и интерпретировать их в терминах связей

между параметрами;
 формулировать  задачи  предметной  области  в  терминах  статистических  гипотез,

производить  проверку  статистических  гипотез  и  формулировать  полученные
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результаты;
 выбирать нужный метод для решения поставленной задачи из числа изученных;
 оценивать применимость метода для решения той или иной задачи.

Владеть:
 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения

образовательных задач в соответствующей профессиональной области;
 основными  методами  решения  задач,  относящихся  к  дискретной  математике,  и

простейших  задач  на  использование  метода  математического  моделирования  в
профессиональной.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры  контроля,  могут  различаться  в  учебных  планах  ОПОП  по  формам

обучения.
Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1. Введение Введение.  Структура  педагогического  эксперимента.
Элементы  теории  измерений.  Допустимые  преобразования.
Математическая обработка результатов исследований.

2. Основы
математической
статистики

Первичная статистическая обработка данных. Основы теории
статистического  вывода.  Выявление  различий  в  уровне
исследуемого  признака.  Оценка  достоверности  сдвига  в
значениях  исследуемого  признака.  Выявление  различий  в
распределении  признака.  Элементы  теории  корреляции.
Основы  дисперсионного  анализа.  Основы  факторного
анализа.

3. Вариативная часть 
по специфике 
профиля

Введение.  Структура  педагогического  эксперимента.
Элементы  теории  измерений.  Допустимые  преобразования.
Математическая обработка результатов исследований.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема  1.  Введение.  Структура  педагогического  эксперимента.  Элементы  теории

измерений.  Допустимые  преобразования.  Математическая  обработка  результатов
исследований.

Тема  2.  Первичная  статистическая  обработка  данных.  Основы  теории
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статистического вывода.  Выявление различий в уровне исследуемого признака.  Оценка
достоверности  сдвига  в  значениях  исследуемого  признака.  Выявление  различий  в
распределении признака. Элементы теории корреляции. Основы дисперсионного анализа.
Основы факторного анализа. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема лабораторной работы 

1. Основы  математической
статистики.

Первичная статистическая обработка данных.
Основы теории статистического вывода.
Выявление различий в уровне исследуемого признака.

2. Вариативная часть по 
специфике профиля

Элементы  теории  измерений.  Математическая
обработка результатов исследований.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
№ Наименование  раздела

дисциплины
Содержание самостоятельной работы студентов

1 Введение Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам:
– структура педагогического эксперимента;
– элементы теории измерений;
– допустимые преобразования;
– математическая обработка результатов 
исследований.

2 Основы  математической
статистики.

Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам:
– выборочный метод;
– статистические оценки параметров распределения;
– элементы теории корреляции.
Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам:
– первичная статистическая обработка данных;
– основы теории статистического вывода;
– выявление различий в уровне исследуемого 
признака;
– оценка достоверности сдвига в значениях 
исследуемого признака.

3 Вариативная часть по 
специфике профиля

Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам:
– выявление различий в распределении признака;
– элементы теории корреляции;
– основы дисперсионного анализа;
– основы факторного анализа.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 
1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для

вузов /  В. Е. Гмурман. — 12-е  изд. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. — 479 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00211-9.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449646 

2.  Гмурман,  В. Е.  Руководство  к  решению  задач  по  теории  вероятностей  и
математической  статистике :  учебное  пособие  для  вузов /  В. Е. Гмурман. —  11-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  406 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-08389-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449645

3. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум
для  вузов /  М. Ю. Глотова,  Е. А. Самохвалова. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13622-
7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489139

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

5

https://urait.ru/bcode/489139
https://urait.ru/bcode/449645
https://urait.ru/bcode/449646


базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  лабораторных  занятий  требуются  классы,  оснащенные
современными компьютерами.  На  компьютерах  должны быть  установлены следующие
программные продукты:
– MS Excel.

Для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  требуются
классы, оснащенные современными компьютерами.

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания  и  опыт, приобретенные  студентами  в

процессе обучения в школе и при изучении профильных дисциплин. В связи с этим она
должна быть направлена на систематизацию знаний и опыта студента о структуре задач,
стратегиях  поиска  решения  задач,  этапах  работы  с  предметными  задачами,  основных
методах решения профессиональных задач и критериях выбора метода.

Отбор содержания дисциплины и его организация исходит из того,  что в ходе ее
изучения  осуществляется  предпрофессиональная  подготовка  бакалавра  к  выполнению
функций  учителя.  Именно  поэтому  задачи,  которые  предлагаются  для  решения,  по
содержанию  охватывают, прежде  всего,  материал,  связанный  с  особенностями
математических способов представления и обработки информации. Главная идея состоит
в том, чтобы показать богатство методов и приемов решения таких задач.

Содержание  дисциплины  отбирается  таким  образом,  чтобы  обеспечить  показ
взаимосвязи  предметного  содержания  и  содержания  задач,  возникающих  в
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профессиональной  деятельности  с  многообразием  возможностей  использования
математики для их решения.

Для  достижения  этой  цели  содержание  материала  группируется  вокруг  основных
вопросов  использования  математики  для  структурирования  о  преобразования
информации.

Отбор содержания основывается на необходимости сформировать у студентов 
соответствующие научные представления и закрепить их в опыте практической 
деятельности при решении профессионально-предметных задач.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены тестами. 
Промежуточный  контроль  знаний  по  разделам  производится  путем  защиты

лабораторных  работ  и  выполнения  тестов.  Рубежный  контроль  знаний  производится
путем ответов на контрольные вопросы по каждому разделу.

Перечень примерных вопросов к зачету:
1. Основные понятия математической статистики 
2. Понятие выборки
3. Виды выборок
4. Измерение и измерительные шкалы
5. Ранжирование
6. Числовые характеристики выборки
7. Предварительная обработка данных выборки
8. Статистические гипотезы
9. Общие принципы проверки статистических гипотез
10. Статистические критерии
11. Классификация задач и методов их решения.
12. Критерий Крамера-Уэлча
13. Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни
14. Критерий χ2 (хи-квадрат)
15. Критерий Фишера
16. Q-критерий Розенбаума
17. U - критерий Манна-Уитни
18. H-критерий Крускала-Уоллиса
19. S-критерий тенденций Джонкира

Примерные тестовые задания:
На соответствие:
1. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному распределению выборки 

1 2 4 5
2 2 1 3

1, 1, 1, 2, 4, 4, 5
1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5
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1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5
Правильный ответ: 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5.
2. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному полигону частот

2, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7
2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7
2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7
Правильный ответ: 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7э
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
3. Медиана вариационного ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9 равна:
5
6
7
Правильный ответ: 5. 
4.  Объем  выборки  равен  8,  выборочная  дисперсия  10,5.  Чему  равна  исправленная
дисперсия:
10
11
12
Правильный ответ:12.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышен-
ный

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение Включает  нижестоящий Хорошо 70-89,9
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знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Удовле-
твори-
тельный 
(достаточ-
ный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недоста-
точный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики Е.Г.Кудашева 

Эксперты:

д-р. физ.-матем.  наук,  профессор,  гл. науч. сотрудник  ИМ  с  ВЦ  УФИЦ РАН

Д.И.Борисов 
канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики В.Ф.Вильданова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.02 Методы исследовательской / проектной деятельности

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование универсальной компетенции
УК – 1  УК-1. Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1.  Демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического мышления,
аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку информации,  принимает
обоснованное решение. 
 УК-1.2.  Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу
собственной и чужой мыслительной деятельности. 
 УК-1.3.  Анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их противоречий  и
поиска достоверных суждений.

УК – 2  УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.1.  Определяет  совокупность взаимосвязанных  задач  и  ресурсное обеспечение,
условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 
 УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые результаты
решения поставленных задач.  
УК-2.3.  Использует инструменты и техники цифрового моделирования для реализации
образовательных процессов.
ОПК – 9 ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства,
в  том  числе отечественного  производства,  для  решения  задач профессиональной
деятельности. 
ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач
профессиональной деятельности
ПК –  5  Способен формировать развивающую образовательную  среду  для достижения
личностных,  предметных  и метапредметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина К.М.03.02 Методы исследовательской / проектной деятельности

относится  к  обязательной  части.  Модуль  Б1.О.03  модуль  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
 этапы проектной деятельности
 методы,  формы  организации  проектной  деятельности  для  планирования  данной

деятельности 
 паспорт педагогического  проекта  для детей раннего и  дошкольного возраста  по

технологической карте WorldSkills Russia
Уметь:



 выбирать  и  применять  различные  виды  деятельности,  в  том  числе  проектной
деятельности для детей раннего и дошкольного возраста

 планировать  виды  деятельности детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  в  том
числе проектной деятельности 

 разрабатывать паспорт педагогического проекта для детей раннего и дошкольного
возраста по технологической карте WorldSkills Russia

Владеть:
 способами  планирования различных  видов   проектной  деятельности с  детьми

раннего и дошкольного возраста
 технологией  разработки  паспорта  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и

дошкольного возраста по требованиям  WorldSkills Russia
К.М.03.02 Методы исследовательской / проектной деятельности

Знать:
 особенность психолого-педагогического  исследования  для  своей  будущей

профессии
 структуру  методологии  науки,  включающую  основные  принципы,  стратегии

психолого-педагогического  исследования  для  реализации  образовательных
программ;

 этапы  и  виды  психолого-педагогического  исследования  для  осуществления
профессиональной деятельности;

 методику  психолого-педагогического  исследования  как  область  специального
научного знания для проектирования  деятельности педагога

Уметь:
 использовать  теоретические  и  практические  знания  для  определения  и  решения

исследовательских задач в профессиональной деятельности
 разрабатывать  этапы  психолого-педагогического  исследования  в соответствии  с

требованиями образовательных стандартов
 владеть методами осуществления педагогической деятельности
 соотносить научно-теоретические знания с опытом педагогической деятельности в

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 
 определять компоненты структуры и функций педагогической деятельности 

Владеть:
 умением  планирования  исследование,  учитывая  основные  методологические

принципы и подходы  для реализации образовательных программ; 
 способностью формулировать проблему и гипотезу, предмет и объект изучения как
 владеть  навыками  проведения  психолого-педагогического  исследования  для

освоения своей будущей профессии
 способами  интерпретации  ценностных  ориентаций  педагогической  профессии,

структуру  профессиональной  деятельности  в  психолого-педагогических
исследованиях
5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети



Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1 Принципы  научного
исследования

Методологические  принципы  педагогики.  Содержание
принципов  научного  психолого-педагогического
исследования 

2 Методы  психолого-
педагогического
исследования

Методы психолого-педагогического  исследования для
реализации  образовательных  программ  ДОО в
соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов  ДОО.  Виды,  содержание  и  особенности
методов.  Метод  изучения  психолого-педагогической
литературы.  Основные  исследовательские  методы  -
наблюдение и эксперимент. Особенности педагогического
эксперимента.  Сбор  экспериментальных  данных,  их
обработка, качественный анализ и интерпретация. Методы
изучения детских работ 

3. Теоретические  концепции
метода  проектов  и
проектной деятельности

Сущность понятий «педагогическое проектирование», 
«проектировочная деятельность».  
Концептуальные  идеи  и  теоретические  разработки  в
области проектной деятельности

4 Педагогическое
проектирование
В ДОО

Типы  проектной  деятельности   в   дошкольном
образовании
Использование  мультимедийных  технологий  в  процессе
организации проектной деятельности.
Организация проектной деятельности в ДОО в раннем и
дошкольном возрасте
Этапы и виды проектов в работе с дошкольниками  
Методы, формы организации проектной деятельности для
планирования данной деятельности 
Планирование проектной деятельности с детьми раннего
и дошкольного возраста
Паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и
дошкольного возраста по требованиям  WorldSkills Russia

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Концептуальные  идеи  и  теоретические  разработки  в  области  проектной
деятельности
Тема 2. Типы проектной деятельности в  дошкольном образовании
Тема 3. Организация проектной деятельности в ДОО в раннем и дошкольном возрасте
Тема 4.  Паспорт педагогического проекта для детей раннего и дошкольного возраста по
требованиям  WorldSkills Russia

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Тема  1.  Концептуальные  идеи  и  теоретические  разработки  в  области  проектной
деятельности   Вопросы для обсуждения   
1. Раскройте  типы  проектирования  в  образовании  (В.И.Слободчиков):  социально-
педагогическое, педагогическое проектирование, психолого-педагогическое.
2. В чем особенность теории педагогического проектирования В.С. Безруковой. 
3. Дайте  характеристику  педагогическому  проектированию   в  рамках  личностно-
ориентированного подхода Н.А.Алексеева.
4. Раскройте особенность модели проектировочной деятельности В.В. Краевского.

Тема 2.   Типы проектной деятельности в  дошкольном образовании  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие типы проектной деятельности используются в ДОО?
2. Дайте характеристику типам проектной деятельности, используемые в ДОО
3. В чем выражаются субъектные проявления дошкольника в проектной деятельности? 
4. В чем специфика проектной деятельности дошкольников ? 
5. Каков генезис становления проектной деятельности дошкольников ?
6. Что обеспечивает процесс развития ребенка в проектной деятельности как субъекта

деятельности? 

Тема 3.   Этапы и виды проектов в работе с дошкольниками    
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте характеристику этапам  проектной деятельности
2. Каковы задачи  на каждом этапе проектной деятельности?
3. Приведите примеры содержания работы над проектом на каждом этапе 
4. Приведите примеры мотивационного этапа проектной деятельности дошкольников 
5. Приведите  примеры  организационного   этапа  проектной  деятельности
дошкольников 
6. Приведите примеры деятельностного  этапа проектной деятельности дошкольников
7. Приведите примеры рефлексивного  этапа проектной деятельности дошкольников 
8. Дайте характеристику видам  проектной деятельности дошкольников 
9. Приведите примеры использования игровых проектов для дошкольников 
10. Приведите примеры исследовательских проектов  для дошкольников 
11. Приведите примеры нормативных  проектов для дошкольников 
12. Приведите примеры творческих  проектов для дошкольников 

Тема 4.    Паспорт педагогического проекта для детей раннего и дошкольного возраста по  
требованиям    WorldSkills Russia  
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте паспорт педагогичного проекта для дошкольников 
2. Как определить тему проекта для дошкольников ? 
3. В чем особенность подготовительного этапа проекта? 
4. Как обосновать актуальность проекта?
5. Кто является участниками проекта? 
6. Как определить цель проекта в соответствии  требованиям  WorldSkills Russia
7. Как определить задачи  проекта в соответствии  требованиям  WorldSkills Russia
8. Что будет являться продуктом проекта?
9. Какова роль педагогов в проектной деятельности?
10. Какова роль родителей проектной деятельности?

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить терминологический словарь по дисциплине 



2. Провести Интернет-обзор видов проектов дошкольников. Составить таблицу
3. Осуществить  сравнительный  анализ  этапов  проектной  деятельности  у  различных

авторов (не мене 3 авторов)
4. Подобрать методы, формы проектной деятельности для детей раннего и дошкольного

возраста
5. Составить паспорт педагогического проекта для детей раннего технологической карте

WorldSkills Russia
6. Составить  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  младшего  дошкольного

возраста технологической карте WorldSkills Russia
4. Составить  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  старшего  дошкольного

возраста технологической карте WorldSkills Russia
5. Составить  таблицу классификации видов проекта 
6. Подготовить мультимедийную презентацию для родителей «Проектная деятельность

как средство взаимодействия педагогов ДОО, детей и родителей»

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Методологические принципы педагогики
Тема 2. Метод изучения психолого-педагогической литературы.
Тема  3.  Научные  знания  для  проектирования  деятельности  педагога  и  проведения
психолого-педагогических исследований 
Тема  4.  Обобщения,  анализ,  интерпретация   и  оформление  результатов  психолого-
педагогического исследования в практике дошкольного образования. 

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1.   Структура и организация психолого-педагогического исследования для овладения  
своей будущей профессией  
Вопросы для обсуждения 
1. Содержание этапов исследования, их взаимосвязь и субординация. 
2. Уровни исследования. 
3. Вариативность построения психолого-педагогического исследования. 
4. Характеристика компонентов психолого-педагогического исследования
5. Каковы  навыки  определения  компонентов  структуры  и  функций  педагогической

деятельности для организации психолого-педагогических исследований
6. В чем заключается педагогическое мастерство педагога ДОО?

Тема  2.  Методы  психолого-педагогического  исследования       для  реализации  
образовательных  программ  ДОО   в  соответствии  с        требованиями  образовательных  
стандартов
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к организации эксперимента. 
2. Процедура проведения. 
3. Знакомство с описанием методики эксперимента. 
4. Сбор и анализ научного материала.
5. Изучение визуальных материалов, их анализ. 
6. Разработка содержания, инструкции и формы протокола. 



7. Общие  и  частные  требования  к  построению  методики,  описанию  процедуры  и
инструкции. 

8. Подготовка инструментария. 
9. Разработка формы протокола. 

Требования к самостоятельной работе студентов 
7. Составить терминологический словарь по методам исследования
8. Составление  сравнительных  таблиц  методологических  подходов  по  организации

педагогической  деятельности в рамках психолого-педагогических исследований
9. Подготовить теоретический обзор концептуальных идеи и теоретических разработок

по  вопросам профессиональной деятельности, связанных с организацией  психолого-
педагогических исследований

10. Подготовить пакет диагностических методик для курсовой работы
11. Провести  анализ  курсовых  работ  с  целью  определения  компонентов  структуры  и

функций психолого-педагогических исследований
12. Представить этапы и виды психолого-педагогического исследования соответствии с

требованиями образовательных стандартов (ФГОС ДО)
13. Составить  план  исследования,  учитывая  основные  методологические  принципы  и

подходы  для реализации образовательных программ;
14. Подобрать литературу по теме исследования
15. Собрать портфолио
16. Написать  курсовую  работу  по  модулю  «Педагогические  основы  дошкольного

образования»

Примерная тематика курсовых  работ для самостоятельных работ
1. Формирования  элементарных  представлений  о  фольклоре  у  детей  младшего

(старшего) дошкольного возраста
2. Формирования  элементарных  представлений  о  фольклоре  у  детей  старшего

дошкольного возраста 
3. Становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  у  детей  старшего

дошкольного возраста
4. Стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений у детей

старшего дошкольного возраста
5. Реализации самостоятельной изобразительной деятельности детей у детей старшего

дошкольного возраста
6. Самостоятельная  музыкальная деятельность  детей  у детей  старшего  дошкольного

возраста
7. Развитие  физических  качеств  координация  и  гибкость  у  детей  старшего

дошкольного возраста
8. Формирование  опорно-двигательной  системы  организма  у  детей  старшего

дошкольного возраста
9. Формирование  начальных  представлений  о  видах  спорта  у  детей  старшего

дошкольного возраста
10. Овладение подвижными играми у детей старшего дошкольного возраста 
11. Становления  ценностей  здорового  образа  жизни  у  детей  старшего  дошкольного

возраста
12. Формы  работы  ДОО  с  семьями  дошкольников  по  формированию  предпосылок

учебной деятельности

Руководствуясь  положениями статьи  47 и  статьи  48 Федерального закона  от  29
декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации



данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 основная литература 

Колмогорова,  Н.В.  Методология  и  методика  психолого-педагогических
исследований : учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство
спорта  Российской  Федерации,  Сибирский  государственный  университет
физической культуры и спорта.  - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. :
табл.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599

дополнительная литература 
Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное
пособие  для  вузов  /  Е.И. Андрианова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Ульяновский  государственный  педагогический
университет имени И.Н. Ульянова».  – Ульяновск :  Ульяновский государственный
педагогический университет (УлГПУ), 2013. – 116 с. – Режим доступа: по подписке.
–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 (дата  обращения:
09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86045-614-3. – Текст : электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 
пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
http://diss.rsl.ru/  
http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599


http://biblioclub.ru/  
http://ibooks.ru/   
http://e.lanbook.com/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются схемы, таблицы, логико-
смысловые модели, примеры курсовых работ, научных статей. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  К.М.03.02 Методы исследовательской  /  проектной деятельности
направлена  на  развитие  у  студентов  способности  организовывать  различные    виды
деятельности, в том числе проектной, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте. 

способствует  формированию  профессиональных  компетенции,  направленной  на
освоение  своей  будущей  профессии.  Изучение  курса  строится  в  форме  лекционных,
практических занятий,  а также в форме самостоятельной работы. Все формы обучения
направлены  на  формирование  профессиональных  компетентностей,  которые  будут
использованы  в  творческой  самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам: Методы
изучения детских работ, Содержание этапов исследования, где используются такие формы
работы, как деловая игра «Конференция»,  защита портфолио.  

Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными
требованиями  ФГОС  ДО,  основными  ее  принципами  реализации  и  образовательной
области «Познавательное развитие», касаемо вопросов  проектной деятельности в ДОО .

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://biblioclub.ru/


образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения

10.  Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены 

Примерные темы проектов  задания  для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине и критерии оценивания

В квази-профессиональных условиях продемонстрируйте проекты по следующим 
темам (темы на выбор студента)

1. Куда уходит осень?
2. Улицы моего города
3. Как пахнет лето?
4. Кто работает в детском саду?
5. Как рождается картина?
6. Как рождается музыка?
7. В здоровом теле – здоровый дух
8. Зачем нужны цифры?
9. В мире геометрических фигур
10. Как помочь дяде Федору? (или заботы дяди Федора)
11. Музей – хранитель времени
12. В мире животных 
13. В мире растений
14. Мир космоса
15. День победы
16. Зачем нужен воздух?
17. Путешествие 
18. Что можно увидеть в лесу?

Целесообразность  представленной  темы  для  реализации  совместного  проекта
воспитателя, детей и родителей.
Соответствие цели и задач проекта возрастным особенностям детей.
Соответствие содержания проекта определенной образовательной области.
Реализация поставленных задач в проекте данной образовательной области.
Соблюдение структуры и логики проекта.
Наличие результата (продукта) совместного проекта.
Соблюдение времени проведения.

Субъективные критерии:
Творческий подход к содержанию проекта.
Выразительность и четкость речи.
Эмоциональность.
Общее впечатление

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания

Аргументируйте  свои ответы по  следующим вопросам:

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


1. Методология педагогики: характеристика понятия, задачи и функции.
2. Методология соотношения педагогической науки и педагогической практики.
3. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в педагогике.
4. Характеристика  методологических  принципов  психолого-педагогического

исследования.
5.  Уровни методологии и их характеристика.
6. Общая  характеристика  методологических  элементов  психолого-педагогического

исследования.
7. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (проблема, тема,

актуальность).
8. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (объект, предмет,

цель).
9. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (задачи, гипотеза

и защищаемые положения).
10. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (теоретическая и

практическая значимость).
11.  Источники психолого-педагогических исследований .
12. Пути повышения эффективности психолого-педагогических исследований .
13. Виды психолого-педагогических исследований и их характеристика. 
14. Специфика психолого-педагогического исследования.
15. Виды  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских  работ  и  их

характеристика.
16. Этапы педагогического исследования и их характеристика.
17.  Общая характеристика методов педагогического исследования.
18. Характеристика эмпирических методов исследования.
19. Характеристика  методов  теоретического  исследования  как  условие  реализации

образовательных программ ДОО.
20. Характеристика математических и статистических методов исследования.
21. Психолого-педагогическая  диагностика  в  исследованиях  как  функция  будущей

профессии .
22. Диагностика особенностей дошкольника в психолого-педагогическом исследовании.
23. Организация  опытно-экспериментальной  исследовательской  работы  в

образовательном учреждении.
24. Требования к оформлению исследования.
25. Обобщения,  анализ  и  интерпретация  результатов  психолого-педагогического

исследования.
26. Оформление результатов психолого-педагогического исследования. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн Творческая Включает  нижестоящий Отлично 90-100 

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


ый деятельность уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
задачи  теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, способов психолого-
педагогического
исследования,  как  основу
деятельности педагога

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения  методов
психолого-педагогического
исследования 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала для осуществления
психолого-педагогического
исследования

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии И.Г. Боронилова    
Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Шабаева Г.Ф.  
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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1. Целью дисциплины является:
развитие универсальной компетенции:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
индикаторы достижения:
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1).

-  использует  языковые  средства  для  достижения  профессиональных  целей  на
русском  и  иностранном(ых)  языке(ах)  в  рамках  межличностного  и  межкультурного
общения (УК-4.2);

-  осуществляет  коммуникацию  в  цифровой  среде  для  достижения
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3)  .

2. Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономических часов по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  коммуникативно-цифровому

модулю учебного плана.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- основные коммуникативные, этические, языковые и речевые нормы общения;
 -  особенности  говорения,  слушания,  чтения  и  письма  как  видов  речевой

деятельности; 
 - лексику иностранного языка, позволяющую осуществлять устную и письменную

коммуникацию в рамках повседневного общения в бытовой и профессиональной среде; 
 - грамматический материал, позволяющий вести коммуникацию на иностранном

языке на уровне В1-В1+ в соответствии с международной системой сертификационных
уровней владения иностранным языком (далее – уровень В1-В1+); 

 -  нормы  и  правила  речевого  этикета  иностранного  языка,  необходимые  для
корректной  устной  и  письменной  коммуникации  на  уровне  повседневного  общения  в
бытовой и профессиональной среде;

 -  нормы  и  правила  оформления  письменных  текстов  разных  жанров  (письмо,
обращение,  предложение,  запрос  и  т.п.),  используемых в рамках  делового общения  на
иностранном языке

Уметь: 
- создавать речевые высказывания в устной и письменной форме в соответствии с

коммуникативными, этическими, речевыми и языковыми нормами; 
-  выбирать  и  корректно  использовать  лексические  единицы,  соответствующие

конкретной коммуникативной ситуации;
-  использовать  грамматические  формы  иностранного  языка  на  уровне,

обеспечивающем успешную коммуникацию;
- распознавать и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на

уровне достаточном, для понимания грамматического единицы высказывания;



- выбирать соответствующие конкретному контексту / жанру / ситуации общения
устойчивые сочетания и клише;

- выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных
текстов разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке;

-  составлять  электронные письма и  прочие  типы сообщений,  используемых для
виртуального общения;

-  оформлять  электронные  сообщения  с  учетом  ситуации  общения,
взаимоотношений участников коммуникации и т.п.;

-  искать  и  находить  необходимую  информацию  в  иноязычном  цифровом
пространстве

Владеть:
- основными речевыми и языковыми нормами современного русского языка
- навыками говорения на иностранном языке на повседневные и бытовые темы на

уровне не ниже В1-В1+;
-  навыками чтения  и понимания  текстов  разных жанров на  иностранном языке,

лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+;
- навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+;
-  навыками  распознавания  и  адекватного  реагирования  на  звучащую  речь  на

иностранном языке на уровне В1-В1+.
- навыками использования норм и правил речевого этикета, устойчивых сочетаний

и клише в устной и письменной речи на иностранном

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru.(сайт   для студентов заочной формы обучения) и https  ://  osdo  .  bspu  .  ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

6. Содержание дисциплины
 Содержание разделов дисциплины

№ Наименовани
е  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1
1

Грамматика
Grammar

Грамматические  навыки,  обеспечивающие  коммуникацию
общего  характера  без  искажения  смысла  при  письменном  и
устном  общении;  основные  грамматические  явления,
характерные для профессиональной речи.

2
2

Лексика
Vocabulary
Functional language

Лексический  минимум  в  объеме  1500  учебных  лексических
единиц  общего  и  терминологического  характера.  Понятие
дифференциации  лексики  по  сферам  применения  (бытовая,
терминологическая,  общенаучная,  официальная  и  др.).
Понятие  о  свободных  и  устойчивых  словосочетаниях,
фразеологических  единицах.  Понятие  об  основных  способах
словообразования.

./https:%2F%2Fsdo.bspu.ru.(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://osdo.bspu.ru/


Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные
особенности  научного  стиля.  Культура  и  традиции  стран
изучаемого языка. Правила речевого этикета.

3
3

Говорение
Speaking

Говорение.  Диалогическая  и  монологическая  речь  с
использованием  наиболее  употребительных  и  относительно
простых  лексико-грамматических  средств  в  основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).

4
4

Аудирование
Listening

Аудирование.  Понимание  диалогической  и  монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
письмо, биография.

5
5

Чтение
Reading

Чтение.  Виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и
тексты по широкому профилю специальности.
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое

6
6

Письмо
Writing

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация,

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
№ п/п Название раздела дисциплины Тема лабораторной работы

1. О себе. 
Семья.Друзья.Дом.Квартира.Работа
по дому.

Времена группы simple.
Questions.Prepositions.

2. Магазины. Покупки. Онлайн 
шоппинг. Книжные магазины

Грамматика: Past  simple  tense.
Comparatives.

3. Окружающий мир. Путешествия. 
Туризм. Командировка

Грамматика: Past  simple  tense.  Past
Continuous.

4. Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в 
сфере кейтеринга. Организация 
питания.Домашняя кухня

Грамматика: Countable  and  uncountable
nouns.

5. Отдых. Спорт. Фитнес.Настроение. Грамматика: Present perfect tense
6. Праздники. Обычаи и традиции. 

Столица. Жизнь в столице.
Грамматика: Superlatives

7. Дом. Поиск и аренда 
недвижимости. Интерьер. 
Университетские кампусы

Грамматика: Question formation

8. Образование. Будущая профессия. 
Профессиональные 
интересы.Работа.Карьера.

Грамматика: Modal verbs

9. Деловое общение. Деловые 
поездки. Деловой английский

Грамматика:  Future simple tense,  Future
perfect tense

10. Медиасервисы. Сайт университета. 
Английский в моей жизни.

Грамматика: Passive voice

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Особое  внимание  уделяется  самостоятельной  работе  студентов. Эта  работа

призвана обеспечить: 
1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала



2)  выработку  навыков  восприятия  и  анализа  аутентичных  иноязычных  текстов  и
отработку  формируемых  стратегий  работы с  ними,  как  на  уровне  рецепции,  так  и  на
уровне продукции
3)  формирование  навыков  критического  мышления,  аргументации,  поиска  путей
самостоятельного  решения  поставленной  коммуникативной  и/или  исследовательской
задачи (трудоемкость 10 часов)
4)  развитие  и  совершенствование  творческих  способностей  при  самостоятельном
изучении и решении коммуникативной задачи

Для  решения  первой  задачи  студентам  предлагаются  разные  типы  языковых  и
речевых заданий, тексты, речевые клише, фильмы, направленные на отработку изучаемого
учебного  материала.  Результаты  работы проверяются  и  обсуждаются  на  лабораторных
занятиях. 

Для  решения  второй  задачи  предусмотрено  широкое  использование  учебных  и
аутентичных печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров.

Для  реализации  третьей  и  четвертой  задачи  предполагается  регулярное
использование проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных с
необходимостью  самостоятельного  поиска,  систематизации  необходимой  информации,
определении степени ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и
аргументации собственной позиции по рассматриваемой ситуации или проблеме, научное
аннотирование статьи или текста. 

Проверка  выполнения  подобных  заданий  осуществляется  посредством  устных
выступлений, презентаций студентов и их коллективного обсуждения работ. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Лексический минимум по темам № 1-5. 

Тема №1:  Знакомство.  О себе.  (The new person, personal profile,  personal  possessions,  in
person)
Тема №2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighbor)
Тема №3: Мой дом. Моя квартира.  (Parts  of the house,  furniture,  ordinal  numbers,  phone
conversations)
Тема №4:  Путешествия. (Languages  spoken all  round the world,  travel  essentials,  bed and
breakfast)
Тема №5: Каникулы, отпуск, праздники (at the hotel, at the airport, at the train-station)

2. Грамматический материал (КОПР № 1, 2, 3):
1. Артикли.
2. Местоимения:  личные,  притяжательные,  указательные,  вопросительные,

неопределенные.
3.  Неопределенные местоимения some, any и их производные.
4.  Отрицательное местоимение no и его производные. 
5. Предлоги.
6. Оборот there is/ there are.
7. Глаголы to be, to have, to do.
8. Общие и специальные вопросы.
9. Правильные и неправильные глаголы.
10. Времена группы Indefinite в действительном залоге.
11. Времена группы Continuous в действительном залоге.
12. Имя существительное.
13. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
14. Наречие. Степени сравнения наречий.
15. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

3. Диалогическая речь:



1.  Знакомство  (умение  обмениваться  информацией  об  имени,  возрасте,  роде  занятий,
месте проживания, семейном положении, образовании, интересах)
2. Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, давать оценку
личности и поддерживать разговор на заданную тему)
3.  Мой  дом,  квартира  (умение  описывать  свой  дом  или  квартиру,  активно  применять
лексический минимум по теме и поддерживать разговор на заданную тему)
4. Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя лексический
минимум по теме и поддерживать разговор) 
5. Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для ведения диалога
в следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на таможне)

1. Лексический минимум по темам № 6-12. 
Тема № 6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films)
Тема № 7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café)
Тема № 8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport)
Тема № 9: Здоровье (At the hospital, sports and health)
Тема № 10: Жизнь в больших городах (laws, rights and obligations, capitals, places in a city,
describing a city)
Тема № 11: Профессия и карьера (jobs, career, work and colleagues, at the office)
Тема № 12: Человек и его достижения (public and private life, awards, English in your life)

2. Грамматический материал (КОПР №4):
1. Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= to be 
allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need.
2. Причастие I, II
3. Герундий
4. Повелительное наклонение и его отрицательные формы
5. Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге
6. Числительные: количественные и порядковые
7. Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге

3. Диалогическая речь:
1. Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях и их 
профессиях)
2. Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих ситуациях: в 
ресторане, в кафе и т.д.)
3. Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: самолет, поезд, 
метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.)
4. Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его самочувствия)
5. Жизнь в больших городах (владение лексическими единицами необходимыми для 
общения на темы: ориентирование в городе, правила поведения в городе)
6. Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и карьеры)
7. Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его достижениях)
 

Примерная  тематика  практико-ориентированных  заданий  для
самостоятельной работы 
«The day I was born!» «День моего рождения»
«What is hot with the young generation?», «Что популярно среди молодежи?»
«Золотой век» в Британской истории.
“Nickname” как особая разновидность современных антропонимов.
Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения).
Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения
Аббревиация в e-mail и on-line игр.
Аббревиация в английском компьютерном сленге.



Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка.
Американский английский - новые тенденции.
Американцы и русские глазами друг друга.
Анализ заголовков печатных СМИ.
Английский язык – урок в моем расписании.
Английская лексика, связанная с церковью и религией.
Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии.
Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода.
Английские  надписи  на  одежде  как  экстралингвистический  фактор,  влияющий  на
культуру подростков.
Английские свадебные традиции.
Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач.
Английский и русский - настолько ли они разные?
Английский как глобальный язык общения.
Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели.
Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа.
Англицизмы в русском языке.
Англоязычные заимствования в современной публицистике.
Англоязычные заимствования в современном русском языке.
Англоязычные заимствования в современном украинском языке.
Англоязычные слоганы в российских СМИ.
Биография и творчество А. Милна.
Биография и творчество Вильяма Шекспира.
Биография и творчество Люиса Кэррола.
Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе.
Влияние британской культуры на российское общество.
Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века.
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России.
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в Украине.
Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу.
Где живут слова? Мой любимый словарь.
Глобализация английского языка и его влияние на русский язык.
Женщины-монархи в Британской истории.
Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты.
Загадки Стоунхенджа
Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря.

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

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



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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

литература:
1. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. -

М.:  Юнити-Дана,  2015.  -  423  с:  табл.,  ил.  -  ISBN  978-5-238-01755-6  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804  .  

2. Данчевская,  О.Е.  English  for  Cross-Cultural  and  Professional
Communication=Английский  язык  для  межкультурного  и  профессионального
общения: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер.-Москва :
Издательство  «Флинта»,  2017.  -  192  с.  -  ISBN  978-5-9765-1284-9;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93369 (26.04.2019).

3. Егошина, Е.М. Английский язык: сборник текстов и упражнений / Е.М. Егошина;
Поволжский  государственный  технологический  университет.  -  Йошкар-Ола  :
ПГТУ, 2015.  -  106 с.  -  ISBN 978-5-8158-1494-3;  То же [Электронный ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059.

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu свободно распространяемое ПО)/MS
Windows/ пр.
Веб- браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО)/ пр.
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  Libre Office (свободно распространяемое ПО) /
Microsoft  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.
MS Office/пр.  Текстовый редактор табличный процессор (создание таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru   
2. http://www.garant.ru   
3. http://fgosvo  .  ru  
4. http  ://  www  .  language  .  ru  
5. http  ://  www  .  londonSlang  .  com  
6. http  ://  www  .  infospace  .  com  /  info  .  USA  
7. http  ://  www  .  english  .  language  .  ru  
8. http  ://  www  .  bkcmba  .  ru  
9. www.biblioclub.ru
10. http://e.lanbook.com/
11. https://biblio-online.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804


 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

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

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  лабораторных  работ  необходимо  специализированное
лабораторное оборудование: компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет», проектор и интерактивная доска.

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета.
 Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 

 Оборудование для лиц с  нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue;Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнитель-
ной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird;  Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  предполагает  развитие  навыков

аудирования, чтения, говорения и письма, призвана способствовать развитию у студента
стиля  делового  общения  на  иностранном  языке.  В  процессе  изучения  курса
предполагается  подготовка  студентов  к  выступлению  с  докладами  на  МНПК,  НПК
конференциях, тематических конкурсах, тематических презентациях, он-лайн встречах и
конференциях, в студенческом Клубе английского языка.

Следует  особое  внимание  обратить  на  педагогические  методы при выполнении
практических заданий:

1.  Постановка  задачи:  определить  информационную  проблему  и  решить,  какая
информация необходима для ее решения

2.  Стратегии  поиска  информфции:  определить  все  возможные  источники
информации и выбрать из них необходимую информацию

3. Поиск и доступ: найти источники и выявить в них необходимую информацию
4.  Использование  информации:  использовать  (читать,  слушать,  просматривать,

трогать) и извлекать необходимую информацию
5. Синтез: систематизировать информацию, полученную из разных источников и

представить ее
6. Оценка: оценить результат (эффективность) и процесс (оперативность)



В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обеспечения
https://  sdo  .bspu.ru.(сайт   для студентов заочной формы обучения ) и https://  o  sdo.bspu.ru  .
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения

Промежуточная аттестация  выполняется в форме оценки по рейтингу в первом и
во втором семестрах и экзамена в третьем семестре.

Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены  в  виде  КОПРов(№№  1-4)  (Контрольно-обучающие  и  проверочные
электронные  тесты,  размещенные  на  сайте  https://osdo..bspu.ru тестирование.  После
первого  семестра  КОПР№  1  И  2),  и  контрольных  вопросов. После  второго  семестра
КОПР№ 3 И 4) и контрольных вопросов.

На сайте https://osdo..bspu.ru представлены трехуровневые по сложности оценочные
материалы для промежуточного контроля студентов.

 Задания  к экзамену:
 1. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по предложенным
коммуникативным  ситуациям.  Проверка  диалогической  речи  на  одну  из  семи  тем,
пройденных в 3-х семестрах (темы диалогов перечислены) в экзаменационных билетах.
 2. Чтение и перевод не адаптированного оригинального текста с помощью словаря. 
 3. Чтение и перевод адаптированного текста, беседа по тексту на одну из лексических
тем, пройденных за 3 семестр (темы перечислены).

Контрольные задания к промежуточной аттестации:
1.Выполнение  в  полном обьеме  контрольно-обучающих  проверочных  работ  (КОПР №
1,2,3,4.)
2.  Текущий  контроль  по  лексическим  единицам  учебника  -  Adrian Tennant,  Lindsay
Clandfield.  Straightforward.  Elementary.  2016.,  Macmillan Publishers Limited  и Philip  Kerr.
Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. Language references. 

Результаты  промежуточной  аттестации  вносятся  в  электронные  ведомости  и
зачетные  книжки  студентов,  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в
электронной информационно-образовательной среде университета.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину.  Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

./https:%2F%2Fosdo..bspu.ru
./https:%2F%2Fsdo.bspu.ru.(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://osdo.bspu.ru/


сформированности) оценка
Повышенн
ый

Творческий.
Свободно  владеет
навыками
научного  поиска,
способностью  к
самостоятельному
освоению  новых
методов
исследования,
навыками
обобщать  и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления

Владеет  иностранным языком
свободно, знает терминологию
своего направления на уровне
и  большим  запасом
иностранных  слов,  навыками
устного  и  письменного
общения  на  иностранном
языке
Знает  иностранный  язык  в
обьеме  необходимом  для
получения  информации
профессионального
содержания  из  зарубежных
источников,  ведения  научной
переписки,  подготовки
научных  статей  и  докладов,
устного  общения  с
зарубежными коллегами
Умеет: самостоятельно писать
и  редактировать  научные
статьи  или  доклады,  вести
переписку  с  иностранными
научными журналами, а также
с  вести  дискуссию  в  рамках
научной  конференции,
круглого стола.

Отлично 90-100 

Базовый Достаточный(эвр
истический)
Владеет
отдельными
навыками
научного  поиска,
способностью  к
самостоятельному
освоению  новых
методов
исследования,
навыками
обобщать  и
критически
оценивать
результаты
исследователей,
выявлять
перспективные
направления,
допуская
незначительные
ошибки
Знает  некоторые
аспекты

Владеет  иностранным языком
в  достаточной  форме  в
пределах  требования  Рабочей
программы дисциплины, знает
терминологию  своего
направления  на  уровне,
навыками  устного  и
письменного  общения  на
иностранном языке
Знает  иностранный  язык
достаточно  в  обьеме
необходимом  для  получения
информации
профессионального
содержания  из  зарубежных
источников,  знает  правила
ведения  научной  переписки  с
использованием  переводчика
и  словаря,  знает  методы
подготовки  научных статей  и
докладов,  устного  общения  с
зарубежными  коллегами  в
пределах бытового и частично
профессионального. 
Умеет: самостоятельно писать

Хорошо 70-89,9



методологии
организации,
планирования  и
организации
исследований
Умеет  частично,
допуская  ошибки,
вести
исследования  в
соответствии  с
этапами
программы,
интерпретировать
получаемые
промежуточные
результаты,
корректировать
программу
исследований

и  редактировать  научные
статьи  или  доклады,  вести
переписку  с  иностранными
научными журналами, а также
с  вести  дискуссию  в  рамках
научной  конференции,
круглого стола.

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность
Владеет
некоторыми
навыками
научного  поиска,
способен  к
самостоятельному
освоению  новых
методов
исследования,
навыками
обобщать  и
критически
оценивать
результаты своего
исследования  и
познания,
выявлять
направления
познания
дисциплины,
допуская ошибки

Владеет  навыками
приобретения  умений  и
знаний в области дисциплины,
но  нуждается  в  помощи
преподавателя
Знает:  основы  грамматики,
пунктуации,  синтаксиса
иностранного  языка,  но  нет
уверенных знаний в правилах
и  особенностях  построения
предложений и произношения
иностранных слов
Умеет  осуществлять  перевод
иностранных  текстов  с
помощью  словаря,
подготавливать  короткие
тексты  сообщений  и
выступать  с  краткими
докладами  на  иностранном
языке  при помощи
преподавателя

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Фрагментарное  владение  навыками  научного
поиска,  способностью  к  самостоятельному
освоению новых методов исследования и познания
дисциплины,  навыками  обобщать  и  критически
оценивать  результаты  различных  исследований,
выявлять  и  выделять  необходимые  для  себя
аспекты познания

Неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования



вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик: 
канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой иностранных языков ИФОМК Ф.А. Хуснутдинова 

Эксперты:
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А.Г. Коптюх 
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А. И. Шагапов 
канд. филол. наук,  зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка ФГБОУ
ВО  БГМУ МЗ РФ, доцент О. А.Майорова 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.04.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является развитие общекультурных компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде (УК-3);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального

взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
-  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
индикаторы достижения:
– владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

–  использует  языковые  средства  для  достижения  профессиональных  целей  на
русском  и  иностранном(ых)  языке(ах)  в  рамках  межличностного  и  межкультурного
общения (УК-4.2);

– осуществляет  коммуникацию  в  цифровой  среде  для  достижения
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  относится  к  коммуникативно-

цифровому модулю. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  функции русского литературного языка и его нормы;
-  традиции  речевого  поведения  в  коммуникативном  пространстве  русского

национального языка; 
 - сущность и принципы деловой коммуникации; 
 -  формы  и  методы  логического,  аргументированного  и  ясного  изложения

информации средствами русского языка;
- особенности эффективного речевого и социального взаимодействия;
- правила отбора языковых единиц с учетом языковых норм и речевого этикета.
Уметь: 
 -  эффективно пользоваться различными средствами языка для достижения цели

общения;
-  составлять  устные и письменные тексты делового  характера  в  соответствии с

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения;
 - распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки

в устной и письменной речи.
Владеть: 
- основами эффективного речевого взаимодействия;
- основами деловой этики и речевой культуры;



 - навыками устной и письменной деловой коммуникации, в том числе в цифровой
среде;

-  навыками  ведения  эффективного  диалога  для  установления  доверительных
партнерских отношений в коллективе.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1. Язык и речь Проблема  сущности  языка,  общественный  характер  его
возникновения;  язык  как  знаковая  система;  базовые  и
частные  функции  языка;  понятие  речи,
противопоставленность  языка  и  речи;  типы речи:  устная  и
письменная,  внешняя  и  внутренняя,  монологическая  и
диалогическая, полилог. 
Периоды исторического развития русского языка; различные
подходы  к  определению  понятия  «современный  русский
язык»;  русский  язык  среди  других  языков  мира;  русский
национальный  язык,  формы  его  существования:  диалекты,
просторечие,  жаргоны,  литературный  язык;  русский
литературный  язык,  его  свойства; устная  и  письменная
разновидности  литературного  языка; соотношение  понятий
«литературный язык» и «язык художественной литературы».

2. Культура речи Понятие  культуры  речи,  её  компоненты;  нормативный
компонент  культуры  речи,  языковая  норма,  её  роль  в
становлении  и  функционировании  литературного  языка;
критерии,  варианты,  историческая  изменчивость  нормы;
разновидности  языковых  норм;  речевые  ошибки,  их
причины. Типы лингвистических словарей.
Орфоэпические  нормы  русского  языка.  Составляющие
орфоэпии:  артикуляция  звуков,  словесное  ударение,
интонация.  Характерные  особенности  русского
литературного произношения:  отдельных звуков (гласных и
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных
слов.  Особенности  словесного  ударения  в  русском  языке.
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского
языка.
Лексические  нормы  русского  языка.  Специфика



употребления  1)  антонимов,  синонимов,  омонимов,
паронимов;  2)  устаревших  слов  и  неологизмов;
3) диалектизмов,  жаргонизмов,  профессионализмов.
Заимствованная  лексика  в  современном  русском  языке.
Нормы  лексической  сочетаемости  и  употребления  слов  в
соответствии  с  их  значением.  Семантика  и  происхождение
фразеологизмов;  крылатые слова как вид фразеологических
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари.
Соблюдение  лексических  норм  –  важнейшее  условие
правильности,  точности  и  чистоты  речи.  Лексико-
фразеологические ошибки.
Морфологические  нормы  русского  языка.  Образование  и
употребление  падежных  форм  имён  существительных.
Особенности  склонения  фамилий  в  русском  языке.
Колебания  в  роде  имён  существительных.  Образование  и
употребление  форм  имён  прилагательных.  Особенности
склонения  количественных  и  порядковых  числительных,
специфика  собирательных  числительных,  их  валентность.
Трудные  случаи  употребления  местоимений.  Вариантные
формы глагола.
Синтаксические  нормы  русского  языка.  Порядок  слов  в
предложении.  Нормы  употребления  однородных  членов
предложения.  Особенности  согласования  членов
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и
глагольного  управления.  Употребление  причастных  и
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок.
Коммуникативный  компонент  культуры  речи,  основные
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность,
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.).
Этические  нормы  речевой  культуры,  их  национальная
специфика,  правила  речевого  этикета  для  говорящего  и
слушающего.
Социальные аспекты культуры речи.
Типы  речевой  культуры:  элитарный,  среднелитературный,
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный.

3. Функциональные
стили современного

русского
литературного языка

Понятие  о  функциональном  стиле,  стилистически
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных
стилей русского языка.
Научный  стиль,  сфера  его  функционирования  и  жанровое
своеобразие, специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи.
Правила оформления отдельных видов текстового материала:
цитат,  библиографии,  таблиц.  Составление  аннотации,
конспекта, реферата научного текста.
Официально-деловой  стиль,  сфера  его  функционирования,
жанровое  своеобразие  и  лингвистические  особенности,
языковые  формулы  официальных  документов,  правила  их
оформления,  приемы  унификации  языка  служебных
документов,  интернациональные  свойства  русской



официально-деловой  письменной  речи. Виды  документов.
Правила оформления документов: заявления, автобиографии,
объяснительной  записки,  доверенности,  расписки  и  т.д.
Речевой  этикет  в  документе.  Резюме  как  особый  вид
документа.  Язык  и  стиль  распорядительных  документов.
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов.
Жанровая  дифференциация  и  отбор  языковых  средств  в
публицистическом  стиле.  Экспрессивные  и  эмоционально-
оценочные  средства  языка,  их  роль  в  текстах
публицистического стиля.
Разговорный  стиль,  сфера  его  употребления  и  языковые
признаки,  условия  функционирования  разговорной  речи,
роль внеязыковых факторов.
Проблема  художественного  стиля,  его  своеобразие;
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой
выразительности (тропы и фигуры речи).

4. Профессиональная
коммуникация

Понятие  речевого  общения  и  коммуникации,  основные
единицы  коммуникации:  коммуникативное  событие,
коммуникативная  ситуация,  коммуникативный  акт;
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия
и  принципы  эффективной  коммуникации.  Особенности
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные
средства  общения  Специфика  профессиональной
коммуникации.  Диалогические  формы  общения.  Культура
телефонного  разговора.  Основы  профессиональной
коммуникации в цифровой среде.

5. Мастерство
публичного

выступления

Понятие  публичной  речи.  Роды  красноречия.  Виды
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая
речь,  её основные особенности.  Аргументирующая речь,  её
особенности.  Аргументация.  Основные  виды  аргументов.
Эпидейктическая  речь,  её  специфика.  Риторический  канон.
Подготовка речи:  выбор темы, цель речи,  поиск материала,
начало,  развертывание  и  завершение  речи.  Требования  к
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего
оратора.  Приёмы  управления  вниманием  аудитории.  Типы
аудитории. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Язык и речь. 
Тема 2. Культура речи

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Культура речи
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция

звуков, словесное ударение, интонация.



2. Характерные  особенности  русского  литературного  произношения:
отдельных звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных
слов. 

3. Особенности  словесного  ударения  в  русском  языке.  Акцентологические
нормы.

4. Орфоэпические словари русского языка.
5. Понятие о лексических нормах.
6. Специфика  употребления  антонимов,  синонимов,  омонимов,  паронимов;

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов.
7. Заимствованная лексика в современном русском языке.
8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их

значением.
9. Семантика  и  происхождение  фразеологизмов;  крылатые  слова  как  вид

фразеологических единиц.
10. Словари лексических трудностей. Толковые словари.
11. Типы  лексических  ошибок:  а)  употребление  слов  в  несвойственных  им

значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм,
тавтология);  г) речевая  недостаточность;  д)  ошибки  в  употреблении  фразеологизмов
(замена  компонента;  неоправданное  расширение  состава  фразеологического  сочетания;
контаминация;  искажение  грамматической  формы  компонентов  фразеологизма;
употребление  фразеологизма,  не  соответствующего  контексту  и  т.д.);  е) использование
слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление заимствованных слов и др.

12. Понятие о морфологических нормах.
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке.
14. Колебания в роде имён существительных.
15. Образование и употребление форм имён прилагательных.
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность.
17. Трудные случаи употребления местоимений.
18. Вариантные формы глагола.
19. Понятие о синтаксических нормах.
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения.
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке. 
22. Трудные случаи именного и глагольного управления.
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов.
24. Типы синтаксических ошибок.

Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка
Вопросы для обсуждения:
1. Стилевые  черты  и  языковые  особенности  функциональных  стилей

современного русского литературного языка.
2. Жанровая  специфика  функциональных  стилей  современного  русского

литературного языка.
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной

речи. Основные жанры научной речи.
4. Правила  оформления  отдельных  видов  текстового  материала:  цитат,

библиографии, таблиц.
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста.
6.  Языковые  формулы  официальных  документов.  Интернациональные  свойства

русской официально-деловой письменной речи.



7. Виды документов.
8.  Правила  оформления  документов:  заявления,  автобиографии,  объяснительной

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе.
9. Язык и стиль распорядительных документов. 
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
11. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
12.  Экстралингвистические  черты  и  языковые  особенности  публицистического

стиля. Жанры публицистического стиля.
13.  Экстралингвистические  черты  и  языковые  особенности  разговорного  стиля.

Проблема разговорного стиля, его своеобразие.
14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля.

Проблема художественного стиля, его своеобразие.

Тема 3: Профессиональная коммуникация
Вопросы для обсуждения:
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации.
2. Специфика профессиональной коммуникации.
3. Условия и принципы эффективной коммуникации.
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах
5. Невербальные средства общения.
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет.
7. Культура телефонного разговора.
8. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде.

Тема 4: Мастерство публичного выступления
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие публичной речи. 
2. Роды красноречия. 
3. Виды публичных выступлений по цели и форме.
4. Риторический канон.
5.  Подготовка  речи:  выбор  темы,  цель  речи,  поиск  материала,  начало,

развертывание и завершение речи. 
6. Требования к публичной речи.
7. Качества хорошего оратора. 
8. Приёмы управления вниманием аудитории. 
9. Типы аудитории.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать

слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой
коммуникации.

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать
слова,  вызывающие  у  студента  трудности  правильного  употребления  их  в  устной  и
письменной деловой коммуникации.

3. Составить  словарь  средств  выразительности  устной  и  письменной
коммуникации.

4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной
деловой коммуникации».
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации».
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации.
Примерная тематика докладов:

1) Роль интонации в устной коммуникации.



2) Речевой этикет в профессиональной коммуникации.
3) Этикет телефонного общения.
4) Невербальные средства общения в устной коммуникации.
5) Речевые ошибки в профессиональной коммуникации.
6) Психологические барьеры профессиональной коммуникации.
7) Деловое совещание как форма деловой коммуникации.
8) Деловой телефонный разговор.
9) Деловая беседа как форма деловой коммуникации.
10) Деловые переговоры как форма деловой коммуникации.
11) Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации.
12) Основы мастерства полемики.
13) Основы ведения дискуссии.
14) Деловое письмо в профессиональной коммуникации.
15) Коммуникативные ошибки в деловом общении.
16) Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации.
17) Принципы эффективной коммуникации.
18) Особенности деловой коммуникации в Интернете.
19) 19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации.
20) Коммуникация, ее значение, виды и функции.

7.  Выявить  в  устной  или  письменной  коммуникации,  записать  и  проанализировать
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Боженкова,  Р.К.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  /  Р.К.  Боженкова,

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
(дата обращения: 10.06.2021). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст:
электронный.

2.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебное  пособие  /  М.В.  Невежина,  Е.В.
Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759  (дата  обращения:
10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный.

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов
вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). –
Режим доступа:  по подписке.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
(дата  обращения:  10.06.2021).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-238-02093-8.  –  Текст:
электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://fgosvo.ru  
2. http://gramota.ru
3. http://gramma.ru
4. http://www.slovari.ru/
5. http://dic.academic.ru
6. http://www.philology.ru/
7. https://ozhegov.slovaronline.com/
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/
9. http://feb-web.ru/
10. http://diclist.ru/
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/
12. https://slovaronline.com/
13. http://feb-web.ru/       
14. https://orthographical.slovaronline.com/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

http://fgosvo.ru/


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

 Оборудование для лиц с  нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird;  Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной

подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять социальное
взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде,  а  также осуществлять  деловую
коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на  государственном  языке  Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Внутри  дисциплины  выделено  5  разделов:  «Язык  и  речь»,  «Культура  речи»,
«Функциональные  стили  современного  русского  литературного  языка»
«Профессиональная коммуникация», «Мастерство публичного выступления».

Теоретические  аспекты  дисциплины  преподносятся  в  виде  лекций,  данный
материал излагается  так,  чтобы активизировать мыслительную деятельность  студентов,
подвести  их  к  размышлениям.  Курс  ориентирован  не  на  монологическую  передачу
знаний-умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания,
на  приобщение  его  к  профессиональной  культуре  соответствующего  предметного
мышления.  Диалогическая  ситуация на лекциях создается  как характером обращения к
аудитории  и  проблемным  изложением  материала,  так  и  систематическим  обменом
обязательными  учебными  (в  письменном  виде)  и  нерегламентированными  (устными)
вопросами  и  ответами  между  аудиторией  и  лектором.  Как  правило,  студентам
предлагаются вопросы и задания,  предваряющие изложение теории с целью выявления
основных проблем и трудностей, связанных с её восприятием.  

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных
и устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления
профессиональной  документации  и  т.д.,  а  также  задания,  связанные  с  формированием
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения
основами профессиональной этики и речевой культуры.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru  (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://osdo.bspu.ru
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.



10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены заданиями для самостоятельной работы, вопросами к экзамену и тестами.

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Сущность языка, проблема его происхождения. 
2. Язык как знаковая система передачи информации.
3. Функции языка. 
4. Язык и речь. 
5. Речевая деятельность, её виды.
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации. 
7.  Формы  речи:  устная,  письменная,  внешняя,  внутренняя,  монологическая,
диалогическая, полилогическая. 
8.Основные этапы становления русского литературного языка.
9.Статус русского языка в современном мире.
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности.
11.Просторечие как разновидность общенационального языка.
12.Территориальные и социальные диалекты.
13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Признаки
литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка.
14.Понятие культуры речи. 
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи.
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка.
17. Виды норм современного русского литературного языка.
18. Варианты норм.
19.Социальные аспекты культуры речи.
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения.
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке.
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке.
23. Нормы произношения заимствованных слов.
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления
антонимов, омонимов, синонимов, паронимов,
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления
устаревших слов и неологизмов.
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления
диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов.
27.Основные типы лексических ошибок.
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория рода
существительных.
29.Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  варианты
падежных окончаний существительных.
30.Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  нормы
употребления глагольных форм.
31.  Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  нормы
употребления форм имени прилагательного.
32.  Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  нормы
употребления форм имени числительного.
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке.
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка.
35.Точность и логичность речи.



36.Чистота и уместность речи.
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи.
38.Понятие  функционального  стиля.  Функциональные  стили  современного  русского
литературного языка, их взаимодействие.
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
40.Основные  особенности  официально-делового  стиля,  его  жанры  и  сфера
функционирования.  Языковые  формулы  официальных  документов,  правила  их
оформления.
41.  Приемы  унификации  языка  служебных  документов.  Интернациональные  свойства
русской официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе.
42.  Язык  и  стиль  распорядительных  документов,  коммерческой  корреспонденции  и
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи.
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
45. Проблема художественного стиля.
46. Основные типы лингвистических словарей.
47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи).
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией.
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего.
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей. 
51.  Подготовка  публичного  выступления:  выбор  темы,  цель  речи,  поиск  материала,
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов.
52.  Спор и его разновидности.  Стратегии и тактики речевого поведения в  полемике и
дискуссии.
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов.
54. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде.

Примерные  задания  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине и критерии оценивания:

Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:

1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик
собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила

а) согласия
б) одобрения
в) симпатии
г) благожелательности

2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления
и предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать
мысли, – это:

а) чистота речи
б) уместность речи
в) богатство речи
г) логичность речи

3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации:
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность
передачи информации



а) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные
типы вопросов

б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности
собеседника.

4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-
временную организацию общения:

а) кинесика
б) паралингвистика
в) экстралингвистика
г) проксемика

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9



Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева
канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания Т.Ю. Капишева
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
 способность  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
индикаторы достижения:

 использует методы поиска, сбора и обработки, критического анализа и
синтеза информации; навыки выбора методов критического анализа,
адекватных поставленной задаче (УК-1.1);

 использует современные цифровые технологии для поиска, обработки,
систематизации и анализа информации (УК-1.2);

формирование общепрофессиональных компетенций:
 способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

индикаторы достижения:
-  разрабатывает  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

программы  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
актами в сфере образования (ОПК-2.1);

-  проектирует  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  программ
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  программ  дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2);

-  осуществляет  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3);

-  демонстрирует  знание  основных  компонентов  основных  и  дополнительных
образовательных программ (ОПК-2.4);
-  умеет  использовать  ИКТ  в  разработке  отдельных  компонентов  основных  и
дополнительных образовательных программ (ОПК-2.5);
-  разрабатывает  основные  и  дополнительные  образовательные  программы
средствами ИКТ (ОПК-2.6);
 способен понимать принципы работы современных информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-9);

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Технологии  цифрового  образования:  основы  информационных

технологий и специализированные пакеты профессиональной деятельности» относится к
коммуникативно-цифровому модулю.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 сущность и особенности процесса подготовки мультимедиа презентаций;
 место  и  роль  графических  и  видеоматериалов  в  профессионально-

педагогической деятельности.



Уметь: 
 применять способы обработки различного вида информации на персональном

компьютере;
 находить  и  использовать  текстовую,  графическую,  числовую  и  звуковую

информацию в глобальной сети Интернет;  
 пользоваться  компьютерными  программами  для  обработки  текстовой,

числовой, звуковой, графической и видеоинформацией.
Владеть:

 навыками анализа числовой информации с применением  электронных таблиц;
 навыками  работы  с  текстовой,  числовой,  графической,  звуковой  и

видеоинформацией с применением персонального компьютера;
 навыками  работы  с  текстовым,  числовым,  звуковым,  графическим  и

видеоредактором с применением персонального компьютера;

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1. Текстовый 
редактор

Обзор современных текстовых редакторов, их характеристика, 
возможности и особенности использования. Основы работы с 
текстовым документов, форматирование текста. Слияние 
документов. Формирование автоматического оглавления и 
предметного указателя в документе.

2. Табличный 
процессор

Основы  работы  в  табличном  процессоре,  возможности
применения и обзор функционала. Основы работы с электронной
таблицей  MS Excel.  Автозаполнение  данных,  форматирование
данных,  применение  формул  для  расчётов  числовых  данных.
Визуализация  числовых  данных,  построение  графиков  и
гистограмм, линий тренда для прогноза.

3. Аудиоредактор Онлайн-сервисы и программы для Windows, macOS и Linux, для
записи и обработки звука. Обзор интерфейса, применение набора
штатных  плагинов,  эффектов.  Обработка  звука  с  помощью
стереодорожек.  Размещение  голоса,  подклада  и  звуковые
эффекты.  Создание  цельного  и  проработанного  микса  из
нескольких дорожек.

4. Графически 
редактор

Программы и сервисы для работы с векторной, растровой и 3D-
графикой  на  разных  платформах.  Применение  эффектов,

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


наложений и рамок. Изменение размеров изображений, обрезать
их,  удаление  эффектов  красных  глаз,  отбеливание  и  тд.
Применение  инструментов  для  работы  с  3D-анимацией  и
визуальными эффектами.

5. Интренет-
коммуникация

Методы  взаимодействия,  при  которых  передача  информации
происходит по каналам Интернет с использованием стандартных
протоколов  обмена  и  представления  информации  в  различной
форме – голос, видео, документы, мгновенные сообщения, файлы.
Создание  и  публикация  интерактивного  опроса  на  свободную
тему. Обзор и анализ результатов опроса. Создание и публикация
интерактивного  теста  на  свободную  тему.  Обзор  и  анализ
результатов.

6. Видеоредактор Программы из разных категорий: платные и бесплатные редакторы
видео,  приложения  для  смартфона,  а  также  онлайн-программы.
Краткое описание, основные плюсы и минусы каждой программы.
Их сравнение между собой и выбор.  Монтаж и редактирование
видеороликов.  Применение  фильтров,  переходов  и  образцов
музыки,  а  также  изменение  скорости  воспроизведения  и
применения к роликам различных эффектов.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Текстовый  редактор.  Обзор  современных  текстовых  редакторов,  их
характеристика, возможности и особенности использования.

Тема  2.  Табличный  процессор.  Основы  работы  в  табличном  процессоре,
возможности применения и обзор функционала.

Тема  3.  Аудиоредактор.  Онлайн-сервисы  и  программы  для  Windows,  macOS  и
Linux, для записи и обработки звука.

Тема  4.  Графически  редактор.  Программы  и  сервисы  для  работы  с  векторной,
растровой и 3D-графикой на разных платформах.

Тема 5.  Интренет-коммуникация.  Методы взаимодействия, при которых передача
информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных протоколов
обмена  и  представления  информации  в  различной  форме  –  голос,  видео,  документы,
мгновенные сообщения, файлы.

Тема  6.  Видеоредактор.  Программы из  разных категорий:  платные и бесплатные
редакторы  видео,  приложения  для  смартфона,  а  также  онлайн-программы.  Краткое
описание,  основные плюсы и минусы каждой программы. Их сравнение между собой и
выбор.

Рекомендуемый перечень тем  лабораторных работ:
№
п/п

Наименование
раздела 

дисциплины

Тема лабораторной работы 

1. Текстовый 
редактор

Основы работы с  текстовым документов,  форматирование
текста.  Слияние  документов.  Формирование
автоматического  оглавления  и  предметного  указателя  в
документе.

2. Табличный 
процессор

Основы  работы  с  электронной  таблицей  MS Excel.
Автозаполнение  данных,  форматирование  данных,
применение формул для расчётов числовых данных.
Визуализация  числовых  дынных,  построение  графиков  и



гистограмм, линий тренда для прогноза.
3. Аудиоредактор Обзор интерфейса,  применение набора штатных плагинов,

эффектов.  Обработка  звука  с  помощью  стереодорожек.
Размещение  голоса,  подклада  и  звуковые  эффекты.
Создание цельного и проработанного микса из нескольких
дорожек.

4 Графически 
редактор

Применение  эффектов,  наложений  и  рамок.  Изменение
размеров  изображений,  обрезать  их,  удаление  эффектов
красных глаз, отбеливание и тд. Применение инструментов
для работы с 3D-анимацией и визуальными эффектами.

5 Интернет-
коммуникация

Создание  и  публикация  интерактивного  опроса  на
свободную тему. Обзор и анализ результатов опроса.
Создание и публикация интерактивного теста на свободную
тему. Обзор и анализ результатов.

6. Видеоредактор Монтаж  и  редактирование  видеороликов.  Применение
фильтров, переходов и образцов музыки, а также изменение
скорости  воспроизведения  и  применения  к  роликам
различных эффектов.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать и создать слайды по теме презентации.  Минимальное количество

слайдов – 10. 
Оформление  слайдов должно включать  какой-либо шаблон,  на  слайдах  должны

присутствовать  картинки  и  клипы,  объекты  WordArt,  рисунки  Smart  Art,  таблицы,
диаграммы, управляющие кнопки. 

Примерное содержание слайдов: 
1 слайд – заголовочный (название фирмы, фото или картинка) 
2 слайд – меню презентации со ссылками на другие слайды. 
3 слайд – адрес и руководители фирмы.
4 cлайд – организационная структура фирмы (подразделения, филиалы).
5 слайд – направления деятельности фирмы.
6 слайд – прайс-лист.
7 слайд – таблица с результатами деятельности фирмы за ряд лет 
8  слайд  –  диаграмма  объемов  производства  или  продажи  продукции  или  услуг

фирмы 
9 слайд – преимущества фирмы по сравнению с другими 
10 слайд – заключительный, с приглашением к сотрудничеству. 
По желанию можно добавить дополнительные слайды. 
2. Подготовить презентацию к показу (анимировать объекты на слайдах и переходы

между слайдами). 
В  качестве  программы  для  создания  компьютерной  презентации  может  быть

использована: MS PowerPoint, Prezi, Canva.
Тема и содержание компьютерной презентации по согласованию с преподавателем

может быть изменена.

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



инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 
1. Красильникова, В.А. Использование информационных и коммуникационных

технологий в образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : Директ-
Медиа,  2013.  –  292  с.  :  ил.,табл.,  схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293.  –  ISBN  978-5-4458-3001-6.  –  DOI
10.23681/209293. – Текст : электронный.

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании : учебное пособие / В.А. Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. –
231 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209292. – ISBN 978-5-4458-3000-9. – DOI 10.23681/209292. – Текст : элек-
тронный. 

3. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / М.Н.
Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федераль-
ный университет (САФУ), 2013. – 366 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379. – Библиогр.: с. 351-352. – ISBN 978-5-
261-00827-9. – Текст : электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://цифроваяграмотность.рф  
2. http://www.mgup.ru/TDP/  
3. http://www.iot.ru 

http://xn--80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/
http://www.iot.ru/
http://www.mgup.ru/TDP/


4. http  ://  itru  .  info  /   
5. https://prezi.com/ 
6. http://itkaliningrad.ru/ 
7. http://citforum.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации: комплект мультимедийного оборудования.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  лабораторных  работ  необходимо  специализированное
лабораторное  оборудование:  персональные компьютеры в выходом в глобальную сеть
Интернет.

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird;  Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для  создания  условий  развития  профессионального  мышления  обучающихся,

необходимо  при  изучении  дисциплины  «Технологии  цифрового  образования:  основы
информационных  технологий  и  специализированные  пакеты  профессиональной
деятельности»  соблюдать  все  требования,  обозначенные  в  ФГОС  ВО.  В  процессе
обучения  необходимо  организовать  работу  обучаемых  по  решению  проблемных
ситуаций,  а  также  самостоятельной  исследовательской  деятельности.  Современная
культура  обучения  должна  помочь  студентам  раскрыть  свои  таланты,  научить  их
применять в учебной, научной и других видах деятельности.

К системе научно-методического обеспечения преподавания данной дисциплины
относятся:

‒ преподаватели  с  их  профессиональными  знаниями  и  навыками

http://citforum.ru/
http://itkaliningrad.ru/
https://prezi.com/
http://itru.info/


педагогического мастерства;
‒ программы, учебники, учебно-методические пособия и др.;
‒ современные  цифровые  и  интернет  технологии  для  поиска,  хранения,

обработки и представления информации;
‒ формы  учебного  процесса  (лабораторные  работы  и  самостоятельная

работа);
‒ система контроля и оценивания успешности обучаемых;
‒ передовые методики и средства обучения.

Применение  интерактивных  методик  позволяет  активизировать  возможности
учащихся.

Интерактивные  методы  обучения  подразумевают  получение  учебного  знания
посредством совместной работы участников познавательного процесса: преподавателя и
студента.  Виды  интерактивных  образовательных  технологий,  используемых  на
аудиторных занятиях:

‒ смешанное обучение,
‒ решение кейсов,
‒ работа в команде.

Активные методы обучения ориентированы на личность самого студента, на его
сознательное участие в развитии собственных знаний, персональных и профессиональных
навыков, в том числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных
проблем.  Активные  образовательные  технологии,  рекомендуемые  для  применения  на
лабораторных занятиях:

‒ подготовка и выступление с докладом, сообщением.
В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены в виде кейс-заданий.
Примерные кейс-задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине:
Кейс-задача  1.  Подготовить  и  обработать  документы  для  представления  в

цифровом виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы
представления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на
сайте госуслуги, запись к врачу.

Кейс-задача  2.  С  помощью  поисковых  систем  найти  информацию  по  заданной
теме,  используя  не  менее  трех  информационных  ресурсов.  Систематизировать
подготовленную  информацию  и  сформировать  текстовый  файл,  содержащий
иллюстрации, таблицы и диаграммы по требованиям. 

Требования  к  оформлению:  в  соответствии  с  требованиями:  представлена  в
форматах doc или docx (MS Word XP/2007 и выше). Параметры страницы: размер бумаги
– А4, поля:  нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см. Параметры текста:  шрифт–Times New
Roman,  размер  шрифта  –  14,  абзацный  отступ  –  1,25  см,  межстрочное  расстояние  –
одинарное, выравнивание текста – по ширине. Размер рисунков должен быть не менее
70х120 мм, в черно-белом формате (без градаций серого),  размер шрифта надписей на

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


рисунках должен быть не менее 10. Подпись размещается под рисунком, выравнивается
по центру, 13 шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы размещается
над таблицей,  выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутствовать
ссылки на все таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в
квадратных скобках.

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге,
не  менее  10  источников.  Собранные  данные  занести  в  редактор  таблиц.  Используя
встроенные функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние
стоимости. Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов.

Кейс-задача 4 . Используя облачные сервисы обработать изображение текста для
перевода  в  формат  текстового  редактора.  Обработать  полученный  файл  с  данными  в
соответствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg,
pdf) для размещения в электронном портфолио.

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по
редактированию  документов  создать  текстовый  документ,  шаблон  документа.
Организовать  совместный  доступ  с  разными  правами  пользователя:  только  просмотр,
просмотр  и  редактирование.  Открыть  доступ  по  ссылке,  организовать  и  предоставить
доступ через электронную почту. 

Кейс-задание 6. 
1)  На  предложенную  тему/проблему,  используя  прикладные  программы  для

обработки текста и изображений подготовить и оформить пакет цифровых документов:
деловое письмо/запрос, предполагающее официальный бланк предприятия, рисунки;

2)  используя  прикладные  программы  свободного  доступа  и  облачные  ресурсы
оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате;

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по
заданной  теме)  гос.службы/организации/банка,  а  именно:  электронной  почты,
электронной приемной, социальных коммутативных сервисов;

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.

Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему:
1) используя  современные  средства  видеозаписи,  в  том  числе  мобильные

устройства, подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения; 
2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых

сервисов и/или социальных сетей;
3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных

ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате; 
4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по

заданной  теме)  гос.службы/организации/банка,  а  именно:  электронной  почты,
электронной приемной, социальных коммутативных сервисов;

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное Основные  признаки Пятибалль БРС,  %

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


описание уровня выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки
сформированности) 

ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Демонстрация  креативности,
оригинальности  и
творческого  подхода  при
выполнении  заданий
интерактивного характера.

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Своевременная  сдача
лабораторных  заданий,
качественное  выполнение
самостоятельных работ.

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Преимущественно
самостоятельное  выполнение
лабораторных  заданий  в
рамках аудиторных занятий.

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
старший  преподаватель  кафедры  программирования  и  вычислительной  математики
С.Б.Шагапов

Эксперты:
директор МБОУ «Лицей № 21» ГО,  г.Уфа С.Р. Бадыков
канд. пед. наук, доцент кафедры программирования и вычислительной математики 
Н.А.Баринова
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальных компетенций: 
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде (УК-3);
индикаторы достижения:
- демонстрирует основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с учетом 

возрастных, гендерных особенностей;
 -  демонстрирует  современные  технологии  взаимодействия,  с  учетом  основных

закономерностей  возрастного  и  индивидуального  развития,  социальных;
этноконфессиональных и культурных различий, особенностей социализации личности;

- умеет организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, развивая
активность,  самостоятельность,  инициативность,  творческие  способности  участников
социального взаимодействия; 

- создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство
и интересы участников социального взаимодействия;

-  владеет  методами  организации  конструктивного  социального  взаимодействия;
способностью организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом
возрастного  и  индивидуального  развития,  социальных,  этноконфессиональных  и
культурных различий его участников;

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

индикаторы достижения:
 знает  способы  самоанализа  и  самооценки  собственных  сил  и  возможностей;

стратегии личностного развития; 
 знает  методы  эффективного  планирования  времени  и  эффективные  способы

самообучения и критерии оценки успешности личности 
 Умеет определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределять

их  на  долго-  средне-  и  краткосрочные  с  обоснованием  их  актуальности  и
определением необходимых ресурсов;

 Демонстрирует  способность  планировать  свою  жизнедеятельность  на  период
обучения в образовательной организации; 

 анализировать  и  оценивать  собственные  силы  и  возможности;  выбирать
конструктивные  стратегии  личностного  развития  на  основе  принципов
образования и самообразования; 

 Владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов
деятельности; 

 приемами  оценки  и  самооценки  результатов  деятельности  по  решению
профессиональных задач.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» относится к

обязательной части учебного плана.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 



В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные приемы и нормы социального взаимодействия;
 основные понятия и технологии межличностной коммуникации и особенности

делового взаимодействия в команде;
 факторы,  условия  и  механизмы,  способствующие  эффективной  адаптации  к

вузовскому обучению;
 основные приемы эффективного управления собственным временем;
 основные  методики  самоконтроля,  саморазвития  и  самообразования  на

протяжении всей жизни;
 методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и

личностных различий;
 подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.
Уметь: 
 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения;
 самостоятельно  планировать  и  адекватно  организовывать  свою  учебную

деятельность;
 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
 разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные конфликты;
 выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать деятельность и

оценивать её результаты;
 управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в

команде;
 применять  основные  методы  и  нормы  социального  взаимодействия  для

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды;
 работать  в  команде,  толерантно  восприянимая  социальные,  культурные  и

личностные различия;
 организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их  активность,

инициативность и самостоятельность, развать творческие способности.
Владеть:
 навыками осознанной саморегуляции поведения;
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в

коллективе;
 применять  основные  методы  и  нормы  социального  взаимодействия  для

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды;
 методами управления собственным временем;
 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни;
 работы  в  команде,  толерантного  восприятия  социальных,  культурных  и

личностных различий;
 организации  сотрудничества  обучающихся,  поддержания  их  активности,

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.



Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https  ://  sdo  .  bspu  .  ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https  ://  osdo  .  bspu  .  ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

1 Знакомство, 
организация работы 
группы

Организация знакомства. Формирование у участников желания
работать  в  группе.  Первичная  диагностика  тренинговой
ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с
ожиданиями  участников.  Формирование  норм  групповой
работы и правил взаимодействия студентов в группе.

2 Выработка сплочения 
группы

Формирование  атмосферы  доверия  в  группе.  Объединение
участников  группы для совместного  решения  задач.  Развитие
умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие
эмпатических  способностей.  Самопознание  и  познание
окружающих.  Работа  с  чувствами участников.   Саморазвитие
личности.  Особенности  самопознания  и  саморазвития  во
взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности

3 Комплексная 
диагностика 
адаптивных 
возможностей

Диагностика  уровня  развития  осознанной  саморегуляции
поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной
тревожности,  уровня  интернальности.  Определение
интегративной  характеристики  социально-психологической
адаптивности  студентов,  их  эмоциональной  комфортности.
Выявление  уровня  самооценки  и  притязаний.  Диагностика
мотивационных особенностей первокурсников.

4 Коммуникативная 
компетентность в 
социальном 
взаимодействии 

Определение  уровня  развития  коммуникативной
компетентности.  Теоретическое  и  практическое  освоение
концепций  эффективной  самопрезентации  и  формирования
позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в
себе. Выявление скрытых личностных резервов через осознание
и осмысление основных барьеров осуществления публичного и
социального  взаимодействия,  работа  с  ними.  Осознание
возможности  контроля  над  производимым  впечатлением.
Отработка  навыков  вступления  в  контакт,  поддержания  и
завершения  общения.  Рассмотрение  и  анализ  последствий
применения различных тактик и стратегий взаимодействия. 

5 Основы 
командообразования

Определение  понятия  «команда».  Осознание  участников
группы  как  членов  одной  команды.  Выявление  проблемных
узлов  в  структуре  и  взаимодействии.  Развитие  системы
коммуникации  среди  участников  команды.  Развитие  навыков
индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного
социального  окружения.  Развитие  и  усовершенствование
процессов  принятия  совместных  решений  в  команде.
Распределение командных ролей. Преодоление межличностных

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


конфликтов. Выработка умений конструктивной критики.

6 Тайм-менеджмент Определение  уровня  самоорганизации.  Самонаблюдение,
хронометраж,  как  путь  к  получению  новых  знаний,  новой
информации  о  собственной  занятости.  Учет  трудоемкости
отдельных  видов  занятий.  Построение  личной  системы
управления временем. 

7 Завершение работы 
группы

Подведение  итогов  проделанной  работы.  Формирование
установки  на  реализацию  полученных  знаний  в  учебной
деятельности  студентов.  Ускорение  процессов  социально-
психологической  адаптации  студентов-первокурсников  к
вузовскому  обучению.  Формирование  профессиональной
позиции  студентов,  нового  образа  «Я»  в  контексте  их  новой
деятельности.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Выработка сплочения группы.
Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей.
Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии .
Тема 4. Основы командообразования.
Тема 5. Тайм-менеджмент.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа  (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

 
Тема 1: Знакомство, организация работы группы.
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация знакомства. 
2. Формирование у участников желания работать в группе. 
3. Первичная диагностика тренинговой ситуации.
4. Снижение тревожности участников группы. 
5. Работа с ожиданиями участников. 
6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия  студентов  в

группе.

Тема 2: Выработка сплочения группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы

для совместного решения задач. 
2.  Развитие  умения  выражать  симпатию  и  уважение  друг  к  другу.  Развитие

эмпатических способностей. 
3.  Самопознание  и  познание  окружающих.  Работа  с  чувствами  участников.

Саморазвитие  личности.  Особенности  самопознания  и  саморазвития  во  взрослом
возрасте. Профессиональное саморазвитие личности.

Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей.
Вопросы для обсуждения:

1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения.
2.  Выявление  показателей  ситуативной  и  личностной  тревожности,  уровня

интернальности. 



3. Определение  интегративной  характеристики  социально-психологической
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.

4. Выявление  уровня  самооценки  и  притязаний.  Диагностика  мотивационных
особенностей первокурсников.

Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии.
Вопросы для обсуждения:

1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности.
2.  Теоретическое  и  практическое  освоение  концепций  эффективной

самопрезентации  и  формирования  позитивного  имиджа  в  сфере  общения.  Развитие
уверенности в себе. 

3.  Выявление  скрытых  личностных  резервов  через  осознание  и  осмысление
основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с
ними. Осознание возможности контроля над производимым впечатлением. 

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения.
Рассмотрение  и  анализ  последствий  применения  различных  тактик  и  стратегий
взаимодействия. 

Тема 5: Основы командообразования
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов

одной команды. 
2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы

коммуникации среди участников команды. 
3.  Развитие  навыков  индивидуальной  и  групповой  рефлексии.  Создание

позитивного  социального  окружения.  Развитие  и  усовершенствование  процессов
принятия совместных решений в команде. Распределение командных ролей.

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной
критики.

Тема 6: Тайм-менеджмент
Вопросы для обсуждения:

1. Определение уровня самоорганизации. 
2.  Самонаблюдение,  хронометраж,  как  путь  к  получению  новых знаний,  новой

информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий. 
3. Построение личной системы управления временем. 

Тема 7: Завершение работы группы
Вопросы для обсуждения:
1. Подведение  итогов  проделанной  работы.  Формирование  установки  на

реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов.
2.  Ускорение  процессов  социально-психологической  адаптации  студентов-

первокурсников к вузовскому обучению. 
3.  Формирование  профессиональной  позиции  студентов,  нового  образа  «Я»  в

контексте их новой деятельности.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1.  Проведести  самодиагностику  способности  работать  в  команде,  толерантно

воспринимать  социальные,  культурные  и  личностные  различия  навыков  социального
взаимодействия (на выбор 3 методики).



2.  Разработать  программу  тренинга,  целью  которого  является  организация
сотрудничества  обучающихся,  поддержка  их  активности,  инициативности  и
самостоятельности, а также развитие творческих способностей.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература 

1. Григорьев,  Н.Б.  Психотехнологии  группового  тренинга:  учебное  пособие  /
Н.Б. Григорьев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт пси-
хологии  и  социальной  работы,  2008.  –  176  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 (дата  обращения:  07.05.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98238-012-8. – Текст: электронный.
2. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие /
Т.А. Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание,
2008.  -  184  с.;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=257910.

программное обеспечение:
Операционные  системы:  Astra Linux (Росссия),  Ubuntu (свободно

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS Office /  пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  лекций,  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля и
промежуточной  аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных
аудиторий),  оборудованных  специализированной  мебелью  (для  обучающихся)
меловой / маркерной доской.

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird;  Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная  дисциплина  «Социально-психологический  (адаптационный)  тренинг»

призвана  способствовать  успешному  социальному  взаимодействию  и  реализации
студентом своей роли в команде, а также  эффективному управлению своим временем,
выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни.

 Изучение  курса  строится  на  основе  использования  тренинговых  технологий
командообразования,  активных  форм  социально-психологического  обучения  навыкам
коммуникативной  компетенции,  социального  взаимодействия,  тайм-менеджмента,
рефлексии, саморазвития. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме: с
использованием тренинговых, игровых, дискуссионных технологий.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий,   занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https  ://  sdo  .  bspu  .  ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https  ://  osdo  .  bspu  .  ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены вопросами к зачету.

Примерные вопросы к зачету:
1. Организация  знакомства.  Формирование  у  участников  желания  работать  в

группе.
2. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 
3. Снижение тревожности участников группы. 
4. Работа с ожиданиями участников. 
5. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в

группе. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для
совместного решения задач. 

6. Развитие  умения  выражать  симпатию  и  уважение  друг  к  другу.  Развитие
эмпатических способностей. 

7. Самопознание  и  познание  окружающих.  Работа  с  чувствами  участников.
Саморазвитие  личности.  Особенности  самопознания  и  саморазвития  во  взрослом
возрасте. 

8. Профессиональное саморазвитие личности.
9. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения.
10. Выявление  показателей  ситуативной  и  личностной  тревожности,  уровня

интернальности. 
11. Определение  интегративной  характеристики  социально-психологической

адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности.
12. Выявление уровня самооценки и притязаний. 
13. Диагностика мотивационных особенностей первокурсников.
14. Определение уровня развития коммуникативной компетентности.
15. Теоретическое  и  практическое  освоение  концепций  эффективной

самопрезентации  и  формирования  позитивного  имиджа  в  сфере  общения.  Развитие
уверенности в себе. 

16. Выявление  скрытых  личностных  резервов  через  осознание  и  осмысление
основных барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с
ними. Осознание возможности контроля над производимым впечатлением. 

17. Отработка  навыков  вступления  в  контакт,  поддержания  и  завершения
общения. Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий
взаимодействия. 

18. Определение  понятия  «команда».  Осознание  участников  группы как  членов
одной команды. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. 

19. Развитие  системы  коммуникации  среди  участников  команды.  Развитие
навыков индивидуальной и групповой рефлексии. 

20. Создание  позитивного  социального  окружения.  Развитие  и
усовершенствование процессов принятия совместных решений в команде. Распределение
командных ролей. 

21. Методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных
и личностных различий;

22. подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания
их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.

23. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной
критики.

24. Определение  уровня  самоорганизации.  Самонаблюдение,  хронометраж,  как
путь  к  получению  новых  знаний,  новой  информации  о  собственной  занятости.  Учет
трудоемкости  отдельных  видов  занятий.  Построение  личной  системы  управления
временем. 

25. Подведение  итогов  проделанной  работы.  Формирование  установки  на



реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов. 
26. Ускорение  процессов  социально-психологической  адаптации  студентов-

первокурсников к вузовскому обучению. 
27. Формирование  профессиональной  позиции  студентов,  нового  образа  «Я»  в

контексте их новой деятельности. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https  ://  sdo  .  bspu  .  ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https  ://  osdo  .  bspu  .  ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
формы обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлетв
орительно

Менее 50

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.М.Валишина.
ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии Е.И. Жаркова.

Эксперты:
канд. психол. наук, доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при
Главе Республики Башкортостан Н.А. Биктимирова
канд.  психол.  наук,  профессор   кафедры  возрастной  и  социальной  психологии
Э.Ш.Шаяхметова.



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ПО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И

ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
К.М.04.05(У)

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью практики является развитие универсальных компетенций: 
 способность  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и

выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

индикаторы достижения: 
-  определяет совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение,
условия  достижения  поставленной  цели,  исходя  из  действующих правовых
норм (УК-2.1);
-  оценивает  вероятные  риски  и  ограничения,  определяет  ожидаемые
результаты решения поставленных задач (УК-2.2);
-  использует  инструменты  и  техники  цифрового  моделирования  для
реализации образовательных процессов (УК-2.3);
-  способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать

свою роль в команде (УК-3);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  способность  работать  в  команде,  проявляет  лидерские
качества и умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
формирование общепрофессиональных компетенций:
 способность  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных
и дополнительных образовательных программ, и их элементов (ОПК-2.1); 
 способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 
индикаторы достижения 
- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся
с  учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной  ситуации  обучения,  воспитания,  развития  обучающегося
(ОПК-7.1);
-  взаимодействует  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума (ОПК-7.2);
- взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);
- способность понимать принципы работы современных информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-9); 

индикаторы достижения 
-  выбирает  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  для  решения  задач
профессиональной деятельности (ОПК-9.1);
-  демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы  для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-9.2).

2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц.



Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  4  недели  или  216
академических часов. 

Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45
минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: 
Вид практики: учебная 
Тип практики: 
технологическая (проектно-технологическая)
Способы проведения: преимущественно стационарная
Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где

расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно  по видам практик  путем выделения  в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого  вида  практик,  а  также  дискретно  по  периодам  проведения  практик
(рассредоточенная)  –  путем  чередования  в  календарном  учебном  графике  периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий и самостоятельной работы студентов. 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика  относится  к  комплексному  модулю  «Коммуникативно-цифровой

модуль» обязательной части образовательных программ педагогического профиля.  
Учебная  технологическая  практика  (проектно-технологическая  практика)

опирается  на  знания  обучающихся,  полученные  в  ходе  освоения  дисциплин
«Здоровьесберегающего  модуля»,  «Социально-гуманитарного  модуля»  и  реализуется
параллельно  с  изучением  дисциплин  «Иностранный  язык»,  «Русский  язык  и  культура
речи».

Полученные  знания,  умения,  навыки  и  собранные  в  процессе  прохождения
учебной  технологической  практики  (проектно-технологической  практики)  материалы
будут  использованы  при  освоении  дисциплин  «Модуля  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности» и «Модуля воспитательной деятельности». Программа практики



является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы,
запланирована  к  проведению  в  1  и  2  семестрах  и  представляет  собой  этап
образовательного  процесса,  непосредственно  ориентированный  на  профессионально-
практическую  подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,
приобретаемые  обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает
практические  навыки,  способствует  комплексному  формированию  компетенций
обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики:

Исходя  из  целей  практики  и  перечня  закрепленных  за  ней  к  формированию  и
развитию  компетенций  обучающегося  в  результате  прохождения  практики  студент
должен:

Знать: 
-  правовые  нормы,  регулирующие  образовательные  отношения  при

проектировании элементов образовательной системы;
- сущность взаимодействия участников образовательных отношений;
- принципы отбора педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, и их элементов;

- способы взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ;

- принципы выбора современных информационных технологий и программных 
средств, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности.

Уметь:
-  применять правовые нормы, инструменты и техники цифрового моделирования

для реализации образовательных процессов. Определять цель и задачи проектирования
педагогической деятельности исходя из условий педагогической ситуации;

- разрабатывать и проводить учебные занятия при помощи эффективного речевого
и  социального  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием  информационных
(цифровых) технологий;

- вырабатывать стратегию действий по использованию базового инструментария
дистанционного обучения для развития системы поддержки обучения;

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной
ситуации  обучения,  воспитания,  развития  обучающегося.  Взаимодействовать  со
специалистами  в  рамках  психолого-медико-педагогического  консилиума.
Взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и духовной
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.;

-  выбирать  и  использовать  цифровые  ресурсы  для  решения  задач
профессиональной деятельности;

- применять инструменты и техники цифрового моделирования в образовательной
деятельности;

-  осуществлять  поиск  и  подбор  в  сети  Интернет  программных  и  технических
средств,  в  том  числе  отечественного  производства,  необходимых  для  решения  задач
профессиональной деятельности; 

Владеть:
-  навыком  проектирования  основных  и  дополнительных  образовательных

программ и разработкой научно-методического обеспечения их реализации;



-  навыками  работы  в  команде,  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

-  педагогическими  и  другими  технологиями,  в  том  числе  информационно-
коммуникационными,  используемыми  при  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных программ и их элементов;

-  навыком взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ; 

-  современными  информационными  технологиями,  в  том  числе  отечественного
производства, для решения задач профессиональной деятельности.

-  навыками  выбора  и  эффективного  использования  информационно-
коммуникационных технологий и программных средств при разработке образовательных
программ и их элементов 

-  навыками  использования  цифровых  ресурсов  и  программных  средств  для
решения задач профессиональной деятельности 

6. Содержание практики 
Контактная работа в период практики проводится в форме лекций (установочная и

заключительная  конференции),  практических  занятий,  лабораторных  работ,
индивидуальных занятий. 

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся
квазипрофессиональной  деятельности  и  действий,  связанных  с  будущей
профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,
развитие  практических  навыков  и  компетенций  по  направлению  и  профилю
образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

1. Выполнить  упражнения  по  использованию  облачных  сервисов  хранения,
редактирования  и  синхронизации  файлов.  Пройти  регистрацию  и  авторизацию  на
выбранном сервисе, создать папку.

2. Выполнить  упражнения  по  использованию  сети  Интернет,  современных
программно-инструментальных средств и информационно-поисковых систем для поиска
и систематизации информации. Выбрать и согласовать с руководителем практики тему
исследования,  связанную  с  профессиональной  деятельностью.  Осуществить  поиск
текстового,  графического и видеоматериала,  библиографических источников,  числовых
данных  по  выбранной  теме,  систематизировать  результаты  поиска  с  помощью
специализированного онлайн-сервиса.

3. Выполнить  упражнения  по  использованию  возможностей  табличных
процессоров  для  решения  задач  профессиональной  деятельности.  Оформить  числовые
данные,  произвести  расчеты  и  построить  диаграмму  по  теме  исследования  с
использованием табличного процессора.

4. Выполнить упражнения по использованию текстовых редакторов для решения
задач профессиональной деятельности. Оформить текстовый материал и иллюстрации по
теме исследования с помощью текстового редактора.

5. Выполнить упражнения по использованию программ подготовки и просмотра
мультимедиа-материалов  для  решения  задач  профессиональной  деятельности.  Создать
презентацию и видео по теме исследования.

6. Выполнить  упражнения  по  использованию онлайн-сервисов  для совместной
работы над документами, таблицами, презентациями. Загрузить результаты выполнения
заданий  по  теме  исследования  в  онлайн-сервисы  и  организовать  командную  работу  с
ними.



7. Выполнить упражнения по использованию онлайн-сервисов анкетирования и
тестирования для решения задач профессиональной деятельности. Организовать опрос и
тест по теме исследования, проанализировать ответы респондентов.

8. Выполнить  упражнения  по  использованию  сервисов  вебинаров  и
видеоконференций  для  решения  задач  профессиональной  деятельности.  Создать
видеоконференцию  и  продемонстрировать  результаты  выполнения  заданий  по  теме
исследования.

9. Выполнить  упражнения  по  использованию  геоинформационных  систем  и
сервисов  бронирования.  Найти  конференцию  или  выставку,  связанную  с  темой
исследования.  Проработать  план  поездки,  маршрут  и  проживание  для  участия  в
конференции/выставке.

10. Выполнить упражнения по работе с информационными ресурсами и онлайн-
сервисами  государственных,  муниципальных  и  коммерческих  организаций.  Используя
интернет,  найти  официальный  сайт,  контактные  данные  и  описание  организаций,  чья
деятельность связана с темой исследования.

Модуль «Русский язык и культура речи»
–  изучение  возможностей  использования  информационных  ресурсов  учебного

назначения на занятиях по русскому языку и культуре речи;
– изучение технических и методических возможностей кабинетов;
–  разработка  проектных,  творческих,  игровых  и  индивидуальных  заданий  с

использованием НКРЯ и образовательных порталов;
–  создание  и  редактирование  учебного,  научного  и  публицистического  текстов,

презентаций к ним;
– разработка анкеты и проведение анкетирования по культуре речи и составление

аналитической справки по результатам анкетирования;
- работа с электронными словарями и базами данных:
а)  выпишите  из орфоэпического  словаря десять  слов с  вариативным ударением,

укажите все возможные варианты и пометы;
б) пользуясь толковым словарём, объясните значение следующих слов (10 слов в

зависимости от профиля подготовки);
в) найдите по соответствующему словарю синонимы к следующим словам (10 слов

в зависимости от профиля подготовки);
г) найдите по соответствующему словарю антонимы к следующим словам (10 слов

в зависимости от профиля подготовки).
- подготовьте библиографическое описание источников:
а)  книга 1 автора;
б) многотомное издание;
в)  книга  (научное  издание,  пособие,  словарь,  справочник)  под  редакцией  или

имеющая составителя;
г) статья из журнала;
д) статья из сборника.
- составьте личные документы:
– составьте заявления:
а)  на  имя  ректора  БГПУ им.  М.Акмуллы  с  просьбой  перевести  Вас  на  другой

факультет;
б)  на  имя  ректора  БГПУ  им.  М.Акмуллы  с  просьбой  предоставить  Вам

академический отпуск;
в) с просьбой принять Вас на работу;
–  напишите  автобиографию,  необходимую  для  оформления  документов  при

поступлении на работу;
– напишите резюме, необходимое при поступлении на работу;



–  напишите  с  использованием  всех  необходимых  реквизитов  доверенность  на
получение денежного перевода;

– напишите с использованием всех необходимых реквизитов расписку в получении
книг в кабинете информатики.

- представьте портрет-самопрезентацию личности в интернет-коммуникации.

Модуль «Иностранный язык»
1. Речевой этикет 
Тест 1. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 
1. Grandmother: “Happy birthday, my dear! This is for you.” 
Grandchild: “…………………” 
……Thank you for your present, granny! 
……Thank you ever so much indeed, grandmother of mine! 
……Thank you my ancestor. 
……Where shall I put your box? 
2. Tom: “How about accepting my invitation?” 
Girl-friend: “…………………..” 
……Great, I think it’s a good idea. 
……Thank you for accepting our invitation. 
……My girl-friend never accepts our invitation. 
……We are happy you’ve accepted our invitation.

 3. Hostess: “Thank you for coming.” 
Guest: “……………….” 
……Not at all. You are welcome. 
……Good bye. See you later. 
……Thank you for inviting us, it was a lovely evening. 
……Many happy returns. 
4. Your friend: “I’ve passed my driving test!” 
You: “……………………..” 
……Thank you. 
……Good luck! 
……Bless you! 
……Congratulations! 
5. Your friend: “I’m sure we’ll have a great time at John’s party tomorrow night. 

You: “ Yes,……………” 
……I agree. All our friends will be there. 
……I disagree. All our friends will be there. 
……I am not sure. All our friends will be there. 
……I’m afraid. All our friends will be there. 
6. Guest: “ I want to speak to the manager.” 

Receptionist: “……………………..” 
……You can do so. 
……She is busy now. 
……She is not available at the moment. Can I help you? 
……You have to wait for some time. Be patient, please. 41 
7. Boss: “Yes, come in.” 
Employee: “……………………” 
……Is at all right if I come in half an hour late tomorrow? 
……I’m going to come to work half an hour late tomorrow. 



……I won’t come in time tomorrow. 
……I’m going to be late tomorrow. 
8. Consultant: “Who do you work for?” 
A person: “…………………..” 
……I am with ABC Software Company. 
……I don’t want to work anywhere. 
……My work is for me. 
……My Boss is a high class expert. 
9. Secretary: “How was a trip?” 
Employee: “……………………” 
……I was late as usual. 
……Everything was fine, but a bit boring. 
……I’m just back from my trip. 
……I’m thinking of going on a business trip. 
10. Clerk: “How do you want your cash?” 
Customer: “………………………” 
……I want it all now, please. 
……Very quickly, please. 
……The more the better, please. 
……In tens and twenties, please. 
11. Student: “Can you explain what the problem was with my composition?” 
Teacher: “……………….” 
……Very bad. 
I do hope you don’t mind my saying this, but you’ve had some problems. 
……No, I can’t. 
……I’m afraid, your handwriting wasn’t very good. 
Тест 2. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения 
1. Mate: “Can I help you?” 
Nick: “…………” 
……No, thank you. 
……Thank you very much for your help. 
……Sorry, I’m short of time at the moment. 
……Oh, I’m so happy I can help you. 
2. Students: “……………………..” 
Tutor: “You are to choose two optional courses out of five.” 
……How many optional courses we are to choose? 
……Do you have optional courses this term? 
……What are the optional courses? 
……Can we choose the optional courses ourselves? 
3. Teacher: “There are some new words in the story. 
Student: “…………..” 
……Help! 
……What? 
……When does the lesson finish? 
……Could you explain what you mean? 
4. Student 1: “I’ll help you with your homework.” 
Student 2: “……………………” 
……Oh, will you? Thanks very much. 
……Oh, shall I? Thanks very much? 43 
……You should do it. 
……Oh, should you? Thanks very much. 
5. Boss: “Do you see what I mean?” 



Employee: “……………………..” 
……I don’t think so. 
……Yes, do, please. 
……Yes, and I don’t agree with you. 
……Yes, but I’m not sure I quite agree. 
6. Waiter: “ Would you like something to drink?” 
Customer: “……………..” 
……Give me coffee. 
……Can I have a cup of coffee, please? 
……You must bring me a cup of coffee. 
……I wonder if I could have a cup of coffee, please. 
7. Director: “Do you get the idea?” 
Vice-Director: “……………………..” 
……I don’t agree with it. 
……Sorry, I’m not sure, I do. 
…… No, I don’t. 
……Yes, do, please. 
8. Employee: “As far as I understand, it’s almost impossible to operate the production line so
quickly.” 
Manager: “……………………..” 
……Well, you are quire right, but we are to do our best. 
……I think you should give up this idea. 
……Yes, I get the ideal decision. 
……You have no right to get on this jo

В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания
могут отличаться.

Задания  на  практику  от  руководителя  практики от профильной организации (от
базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В качестве  базы практики выступают кафедра русского  языка,  теоретической и
прикалдной  лингвистики  и  кафедра  иностранных  языков,  где  обеспечивается  участие
студента  в  процессе  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  по
русскому  языку  и  русскому  языку  как  иностранному,  иностранным  языкам,  доступ  к
современной  образовательной  платформе  онлайн-школы  СЛОГ  БГПУ  им.М.Акмуллы,
платформам  https://sdo.bspu.ru/ и  https://  o  sdo.bspu.ru/  . Так же в  качестве базы практики
выступает  преимущественно  образовательная  организация,  выпускающая  кафедра,  где
студенту предоставляется доступ к современному компьютерному и коммуникационному
оборудованию.

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в
помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
1.  Боженкова,  Р.К.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  /  Р.К.  Боженкова,

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  –
Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: электронный.

2.  Беликова,  Л.  Г.  Русский  язык  без  проблем!  Я  и  мы:  пособие  по  речевой
практике : учебное пособие : [16+] / Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева. – Москва : ФЛИНТА,
2020. – 228 с. : табл. – (Русский язык как иностранный). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603172 (дата обращения: 24.04.2022). –
ISBN 978-5-9765-4009-5. – Текст : электронный.

3. Данчевская,  О.Е.  English  for  Cross-Cultural  and  Professional
Communication=Английский  язык  для  межкультурного  и  профессионального  общения:
учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер.-Москва : Издательство
«Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 (26.04.2019).

4. Егошина,  Е.М.  Английский  язык:  сборник  текстов  и  упражнений  /  Е.М.
Егошина;  Поволжский государственный технологический университет.  -  Йошкар-Ола :
ПГТУ,  2015.  -  106 с.  -  ISBN 978-5-8158-1494-3;  То  же [Электронный ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059.

5. Левкин, Г. Г. Учебно-методическое пособие по организации учебной практики
бакалавров по направлению «Менеджмент», профилю «Логистика» : учебное пособие /
Г. Г. Левкин.  –  Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2015.  –  18  с.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274506 (дата  обращения:
24.04.2022).  –  Библиогр.:  с.  15.  –  ISBN  978-5-4475-4449-2.  –  DOI  10.23681/274506.  –
Текст : электронный.

6.  Шевелёва,  С.А.  Грамматика  английского  языка:  учебное  пособие  /
С.А. Шевелёва. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с: табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804

7. Киселев,  Г.  М. Информационные технологии в педагогическом образовании :
учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. –
304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684291 (дата обращения: 25.04.2022). – ISBN
978-5-394-04383-3. – Текст : электронный.

8. Информационные технологии в образовании : практикум : [16+] / Т. В. Аршба,
А. Н. Богданова, Е. С. Гайдамак, Г. А. Федорова ; под общ. ред. Г. А. Федоровой ; Омский
государственный  педагогический  университет.  –  Омск  :  Омский  государственный
педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 108 с. :  ил.,  табл. – Режим доступа:  по

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274506
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603172
https://bspu.ru/unit/266/news/18034


подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616119  (дата  обращения:
25.04.2022). – ISBN 978-5-8268-2262-3. – Текст : электронный.

9. Родыгин,  А.  В.  Информатика.  MS  Office  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  А.  В.
Родыгин ;  Новосибирский государственный технический университет.  – Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет,  2018. –  95 с.  :  табл.,  ил.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
(дата  обращения:  25.04.2022).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-7782-3638-7.  –  Текст  :
электронный.

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

UNESCO.2008.  Towards  Information  Literacy  Indicators  –  концептуальная система
работа.Рaris, UNESCO.

Программное  обеспечение  для  проведения  онлайн  видео-конференций  Skype
(свободно распространяемое ПО) / Zoom / Сферум (Россия) / пр.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http://gramota.ru
3.http://gramma.ru
4.http://www.slovari.ru/
5.http://dic.academic.ru
6.http://www.philology.ru/
7.https://ozhegov.slovaronline.com/
8.https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/
9.http://feb-web.ru/
10.http://diclist.ru/
11.https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/
12.https://slovaronline.com/
13.http  ://  slogrki  .  ru   
14.https://orthographical.slovaronline.com/
15.www.biblioclub.ru
16. http://e.lanbook.com/
17.https://biblio-online.ru/ 
18. https://готовкцифре.рф  
19. http://citforum.ru/  

https://xn--b1abhljwatnyu.xn--p1ai/
http://citforum.ru/
http://slogrki.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


20. https://yandex.ru/ 
21. https  ://  myoffice  .  ru  /   
22. https://sferum.ru/ 
23. https://www.skype.com/ru/ 
24. https://zoom.us/ 
25. https://www.gosuslugi.ru/ 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Для  проведения  занятий  лекционного  и  семинарского  типа  используются
специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами
обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой,  оснащенные  компьютерной
техникой с  возможностью подключения  к сети  «Интернет»  и  обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird;  Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Практика состоит из следующих этапов:
1. Подготовительный этап – участие в установочной конференции (ознакомление с

целями и задачами практики, общий инструктаж, знакомство с формами отчет-
ных документов по практике, обсуждение индивидуального задания).

2. Основной этап – составление графика (плана) прохождения практики; выполне-
ние упражнений в соответствии с методическими указаниями; выполнение инди-
видуального задания; анализ и обобщение полученных результатов.

3. Заключительный этап – оформление отчетной документации, участие в итоговой
конференции, оценка результатов практики.

№
п/п

Этапы практики
(трудоемкость в

часах)

Виды учебной работы
(включая самостоятельную работу
студентов) и трудоёмкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1. Подготовительный Проведение  установочной  конференции
(ознакомление  обучающихся  с  целями  и

Собеседование.
Контроль

https://www.gosuslugi.ru/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://sferum.ru/
https://myoffice.ru/
https://yandex.ru/


задачами  практики,  с  условиями  проведения
практики,  с  требованиями,  предъявляемыми  в
период  прохождения  практики,  а  также
распределение  обучающихся  по  базам
практики). 

Определение графика консультаций, форм
работы  и  взаимодействия  с  руководителем
практики. 

Ознакомление  обучающегося  с
требованиями  охраны  труда,  техники
безопасности,  пожарной  безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. 

Оформление  индивидуальной  зачетной
ведомости  обучающегося  по  практике
(разработка  совместного  рабочего  (плана)
графика  прохождения  практики,  а  также
индивидуального задания на практику)

заполнения
индивидуальной
зачетной
ведомости
обучающегося  по
практике

2. Ознакомительный Знакомство  с  профильной  организаций.
Изучение  нормативных  документов,
регламентирующих деятельность педагога. 

Изучение  нормативно-правовых
документов  по  организации  образовательного
процесса, в том числе в условиях ЭОиДОТ.

Ознакомление  с  научно-методической
литературой  по  практике  согласно  рабочей
программе практики.

Ознакомление  с  учебно-тематическими
планами  и  процессом  обучения  по
профильному  предмету  (предметам)  в
профильной организации.

Получение  заданий  для  прохождения
практики от руководителя.

Собеседование.
Контроль
заполнения  и
согласования
портфолио  и
индивидуальной
зачетной
ведомости
обучающегося  по
практике.

3. Основной Выполнение заданий рабочий программы
практики.

Составление  календарно-тематического
планирования  (фрагмента)  по  профильному
предмету.

Разработка проекта:
-  разработка  методического  обеспечения

учебного  процесса  и  технологических  карт
учебных  занятий  с  применением  технологий
цифрового  образования  (на  платформах  по
выбору образовательной организации);

или:
-  проектирование  фрагмента  одного

электронного  учебного  курса  на  базе  Moodle
или  другой  платформе  (по  заданию
руководителя практики).

Апробация  разработанного  электронного
учебного  курса  для  реализации  результатов
проектной  деятельности  в  условиях  учебного
процесса в период прохождения практики.

Контроль
заполнения
индивидуальной
книжки
обучающегося  по
практике



4. Аналитический Сбор,  обработка  и  систематизация
практического  материала  для  выполнения
задания по практике. Анализ достижения целей
и  задач,  решаемых  в  период  прохождения
практики,  определение  необходимости
корректирующих  действий  по  содержанию
работы (результаты могут быть представлены с
использованием  графиков,  диаграмм  и  др.).
Формулирование предварительных выводов.

Представление  руководителю  практики
собранных  материалов  и  обсуждение  с  ним
результатов работы.

Подготовка  к  конференции  по  итогам
практики.

Контроль
заполнения  и
согласования
портфолио  и
индивидуальной
зачетной
ведомости
обучающегося  по
практике.
Презентация
обучающимся
части
выполненной
работы.

5. Заключительный Выработка  на  основе  проведенного
исследования выводов и предложений.

Подготовка  отчетной  документации  по
итогам практики.

Представление  индивидуальной  зачетной
ведомости  обучающегося  с  заполненными
разделами.

Защита отчёта по итогам практики. 
Зачет по результатам комплексной оценки

прохождения практики.
.

Итоговая
конференция.
Защита отчета по
практике. 
Проверка
портфолио  и
индивидуальной
зачетной
ведомости
обучающегося  по
практике.
Заполнение
аттестационного
листа
обучающегося

Педагогические методы и практические задания.
1.  Постановка  задачи:  определить  информационную  проблему  и  решить,  какая

информация  необходима для ее решения
2.  Стратегии  поиска  информации:  определить  все  возможные  источники

информации и выбрать из них необходимую информацию
3. Поиск и доступ: найти источники и выявить в них необходимую информацию
4.  Использование  информации:  использовать  (читать,  слушать,  просматривать,

трогать) и извлекать необходимую информацию
5. Синтез: систематизировать информацию, полученную из разных источников и

представить ее
6. Оценка: оценить результат (эффективность) и процесс (оперативность)
Для руководства практикой назначаются руководители. 
При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университет  назначается

руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  университета  (далее  -  руководитель  практики  от
организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от профильной организации).

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;



 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики;

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 
в организации;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В  случае  организации  практики  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики в первом семестре студенты сдают:
1. Дневник  технологической  практики  по  информационно-коммуникативным

компетенциям  и  цифровой  грамотности  за  1  семестр,  включающий:  задание,
индивидуальный  график  (план)  выполнения  заданий  в  период  практики,  отзыв
руководителя практики вуза. Индивидуальное задание и индивидуальный график (план)
выполнения  заданий  в  период  практики  заполняются  студентом  при  участии

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


руководителя  практики  от  вуза.  В  конце  практики  руководитель  практики  от  вуза
проставляет баллы и заполняет отзыв на соответствующей странице дневника. 

2. Отчет о прохождении практики в 1 семестре. Отчет должен отражать результаты
выполнения студентом всех пунктов индивидуального задания. 

По итогам практики студенты сдают: 
1. Отчет обучающегося о прохождении практики (Ф.И.О.,  группа,  факультет,

период прохождения учебной практики,  виды выполняемой работы).  Отчет по учебной
практике составляется студентом по мере ее прохождения. В конце практики он оформляет
отчет и представляет его руководителю учебной практики.

Отчет включает в себя следующую документацию:
 собственно отчет о прохождении учебной практики, в котором в произволь-

ной форме студент сообщает о месте и сроках практики, видах проделанной работы;
 разработанную  анкету  и  результаты  анкетирования  по  культуре  русской

речи;
 разработанные проектные, творческие и игровые задания
 библиографическое описание источников.
2. Индивидуальную зачетную ведомость с оценкой руководителя практики.

Для  подведения  итогов  учебной  технологической  практики  (проектно-
технологической практики) организуется групповое обсуждение – конференция. В ходе
защиты  практики  студент  кратко  излагает  основные  этапы  прохождения  практики,
достигнутые  им  результаты.  Содержательно  и  хронологически  этапы  практики
соответствуют последовательности решаемых бакалавром задач.

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены

вопросами для собеседования и заданиями:
 Примерные вопросы для собеседования: 
1.  Как  можно  использовать  собранный  во  время  технологической  практики

материал на уроках или внеклассных мероприятиях в школе?
2.  Какие методические рекомендации вы можете предложить по использованию

собранного материала на уроках и во внеклассной деятельности в школе?
3.  Как  правильно  организовать  урок  или  внеклассное  мероприятие  с

использованием собранного материала? 
4. Какова последовательность действий при анкетировании?
5. Какова последовательность действий при подготовке деловых игр?
Примерные задания:
1.  Выберите  один  из  сайтов  интернета  (из  сферы  лингвистики)  или  один  из
российских  образовательных порталов и дайте  ему  полную характеристику.  по
следующим критериям:
1)  источник  информации  (автор  образовательного  Интернет-ресурса):  частное  /
юридическое лицо, эксперт / дилетант; 
2)  целевая  аудитория  (адресат,  для  кого  предназначен  образовательный  ресурс,
кому  он  будет  полезен):  владеющие  /  не  владеющие  русским  языком;
русскоязычные  монолингвы  /  би-  и  полилингвы;  школьники  /  студенты;
гуманитарии / негуманитарии и т.д.; 
3) достоверность, верифицируемость информации (правдивая / ложная, научная /
ненаучная,  аргументированная  /  бездоказательная  информация  представлена  на
ресурсе): наличие / отсутствие ссылок на конкретные источники информации, их
надежность / ненадежность;



4)  актуальность,  новизна  информации  (соответствует  /  не  соответствует
современным  научным  представлениям,  гипотезам,  теориям,  знаниям):  дата
создания ресурса, размещения информации; сведения современные / устаревшие;
5)  объективность  информации:  представлена  точка  зрения,  мнение,  одного
исследователя, педагога / нескольких;
6)  включенность  информации  в  социокультурный  контекст:  содержатся  /  не
содержатся  ссылки  или  упоминания  о  социальных,  культурно-исторических
событиях,  фактах,  явлениях,  незнание  которых  может  повлиять  на  уровень
восприятия и осмысления информации;
7)  языковая  сторона  информации:  содержательная  полнота  /  краткость,
достаточность  /  недостаточность,  сложность  /  доступность,  правильность  /
неправильность, логичность / алогичность; 
8) способ подачи информации: структурированность,  системность / хаотичность,
многообразие / однообразие;
9)  разнообразие  информации по типам материалов:  текстовые  /  аудио-  /  видео-
материалы;
10)  представление  информации  (структурирование  текста,  отсутствие  опечаток,
орфографических,  грамматических,  стилистических  ошибок,  адекватность
использования иллюстраций (в качестве дополнения к тексту, а не отвлекающего
элемента), отсутствие негативного влияния рекламы (при её наличии) на работу);
11) обновление информации на сайте;
12) функциональность и технологичность;
13) привлекательность дизайна, удобство интерфейса;
14) логичность структуры сайта;
15) понятность и удобство навигации на сайте;
16)  юзабилити  (работает  ли  сайт  на  всех  платформах  и  браузерах;  можно  ли
просматривать сайт на разных разрешениях)
17) возраст и авторитетность домена;
18) внешняя ссылочная масса (ссылки, которые приводят к ресурсу);
19) интерактивность сайта;
20) доступность информации сайта для лиц с инвалидностью и с ОВЗ;
21) бесплатный ресурс/платный ресурс .
2. Подготовить фрагмент урока с использованием онлайн-словарей.
Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены

заданиями:
1. Составить интерактивное пособие по культуре речи (теоретический материал,

упражнения, тексты, кроссворды, тесты, ребусы) – групповой проект.
2.  Используя  сайты:  UNESCO.2008.  Towards Information Literacy Indicators –

выберите материал на английском языке по теме: «Обычаи и традиции британцев».
Примеры кейс-заданий.
Кейс-задача  1.  Подготовить  и  обработать  документы  для  представления  в

цифровом виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы
представления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на
сайте госуслуги, запись к врачу.

Кейс-задача  2.  С  помощью  поисковых  систем  найти  информацию  по  заданной
теме,  используя  не  менее  трех  информационных  ресурсов.  Систематизировать
подготовленную  информацию  и  сформировать  текстовый  файл,  содержащий
иллюстрации, таблицы и диаграммы по требованиям. 

Требования  к  оформлению:  в  соответствии  с  требованиями:  представлена  в
формате docx. Параметры страницы: размер бумаги – А4, поля: нижнее – 2,5 см, остальные
–  2  см.  Параметры  текста:  шрифт–Times New Roman,  размер  шрифта  –  14,  абзацный
отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание текста – по ширине.



Размер рисунков должен быть не менее 70х120 мм, в черно-белом формате (без градаций
серого),  размер  шрифта  надписей  на  рисунках  должен  быть  не  менее  10.  Подпись
размещается под рисунком,  выравнивается по центру,  13 шрифтом,  например:  «Рис. 1.
Название».  Название  таблицы размещается  над таблицей,  выравниваться  по центру  13
шрифтом.  В  тексте  должны  присутствовать  ссылки  на  все  таблицы,  рисунки  и
использованную литературу. Литература приводится в квадратных скобках.

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге,
не  менее  10  источников.  Собранные  данные  занести  в  редактор  таблиц.  Используя
встроенные функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние
стоимости. Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов.

Кейс-задача  4.  Используя  библиотечные  интернет-ресурсы,  информационно-
справочные системы  провести  обзор  литературных источников  на  заданную  тематику.
Оформить список в текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.  

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по
редактированию  документов  создать  текстовый  документ,  шаблон  документа.
Организовать  совместный  доступ  с  разными  правами  пользователя:  только  просмотр,
просмотр  и  редактирование.  Открыть  доступ  по  ссылке,  организовать  и  предоставить
доступ через электронную почту. 

Кейс-задача 6. На предложенную тему/проблему:
1)  используя  прикладные  программы  для  обработки  текста  и  изображений

подготовить  и  оформить  пакет  цифровых  документов:  деловое  письмо/запрос,
предполагающее официальный бланк предприятия, рисунки;

2)  используя  прикладные  программы  свободного  доступа  и  облачные  ресурсы
оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате;

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по
заданной  теме)  гос.службы/организации/банка,  а  именно:  электронной  почты,
электронной приемной, социальных коммутативных сервисов;

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.

Кейс-задача7. На предложенную тему/проблему:
1)  используя  современные  средства  видеозаписи,  в  том  числе  мобильные

устройства, подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения; 
2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых

сервисов и/или социальных сетей;
3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных

ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате; 
4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по

заданной  теме)  гос.службы/организации/банка,  а  именно:  электронной  почты,
электронной приемной, социальных коммутативных сервисов;

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по
электронной почте и средствам деловой коммуникации.

Примеры вопросов для тестирования:
Вопрос 1. Каким образом записывается ссылка на диапазон листа Microsoft Excel,

выделенный на рисунке?



1) A1-A10
2) A1:10
3) A1-10
4) A1:A10 
5) A1$A10

Вопрос 2. Стиль в Microsoft Word - это ...
1) настройки печати документа
2) набор параметров страницы, таких как размер полей, ориентация ли-

ста, размер бумаги, которые хранятся вместе под общим именем
3) готовый набор цветов и визуальных эффектов, которые применяются

к страницам документа для создания единого оформления
4) файл или файлы, содержащие структуру и инструменты для создания

документов
5) набор параметров форматирования, таких как шрифт, размер шрифта

и отступы абзацев, которые хранятся вместе под общим именем

Вопрос 3. Разработчик опроса в Google Формах до преобразования его в тест имеет
возможность:

1) назначить количество баллов за правильные ответы на вопросы
2) сделать вопрос обязательным
3) указать один или несколько правильных ответов на вопрос
4) настроить автоматическую передачу ответов в  Google Таблицу
5) отключить возможность многократного прохождения опроса одним и

тем же респондентом

Вопрос  4.  Расположите  в  правильном  порядке  действия,  которые  необходимо
произвести для добавления автоматической нумерации слайдов в презентацию Microsoft
PowerPoint

1) Перейти на вкладку "Вставка"
2) Нажать на кнопку "Номер слайда"
3) Перейти на вкладку "Слайд"
4) Отметить галочкой пункт "Номер слайда"
5) Нажать на кнопку "Применить ко всем"

Вопрос 5. Возможность отследить движение общественного транспорта в режиме
реального времени предоставляют:

1) Google Карты
2) Яндекс Карты
3) 2ГИС
4) ни одна из перечисленных систем



Вопрос 6.  Гражданин РФ на портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/)
имеет возможность: 

1) Подать заявление на оформление загранпаспорта
2) Подать заявку на досрочное включение отопления
3) Встать на учет в центре занятости
4) Получить электронный сертификат вакцинации от COVID-19
5) Подать заявку на ипотеку
6) Подать документы для получения визы 
7) Заказать справку об отсутствии судимости

Студент  по  окончании  практики  представляет  руководителю  практики  от
кафедры портфолио, в котором должны быть:

1) собственно отчет о прохождении учебной практики, в котором в произ-
вольной  форме  студент  сообщает  о  месте  и  сроках  практики,  видах
проделанной работы;

2) разработанную анкету и результаты анкетирования по культуре русской
речи;

3) разработанные проектные, творческие и игровые задания
4) библиографическое описание источников.
5) Индивидуальная зачетная ведомость с оценкой руководителя практики.

Итоговая оценка за практику выставляется курсовым руководителем практики
после предоставления всей отчетной документации и по итогам оценок,  выставленных
групповым руководителем, за каждый вид деятельности. Итоги практики подводятся на
итоговой конференции,  на которой заслушиваются отчеты руководителя (ей) практики,
выступления студентов, достигших за время практики наилучших результатов.

Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов  обучения
(при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,

хорошо 70-89,9

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные формы отчетности по практике (приложение 2 к шаблону программы
практики)  размещаются  в  электронном  портфолио  обучающегося  студентом
самостоятельно. 

Разработчики:
д-р филол. наук,  зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики
Г.Ф.Кудинова
канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ИФОМК Ф.А.Хуснутдинова 
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики Г.М. Курбангалеева
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики   А.Г.Косов
канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русского языка, теоретической и 
прикладной лингвистики   М.В.Долгополова 
канд. технич. наук, доцент кафедры информационных технологий Э.И. Дяминова

Эксперты:
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики   Ю.С.Фомина 
канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики Е.В.Попова 
старший преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК - Коптюх А.Г.
старший преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК -  Шагапов А. И.
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой  программирования и вычислительной математики
И.В.Кудинов
кандидат филол. наук, доцент,  зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского
языка
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ О.А.Майорова 



д-р филол. наук, профессор кафедры теории языка и методик его преподавания ФГБОУ
ВО БГУ Л.А.Киселева
канд.  технич.  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  информационных  технологий
Л.И.Васильева

Приложение 1 
Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций 

№ Наименование предприятия,
учреждения или организации

Номер договора,
дата заключения

Сроки окончания
действия договора

1. Кафедра русского языка,
теоретической и прикладной

лингвистики БГПУ
им.М.Акмуллы (структурное

подразделение вуза)

- -

2. Кафедра иностранных языков БГПУ
им.М.Акмуллы (структурное

подразделение вуза)

- -

Технопарк БГПУ им.М.Акмуллы
(структурное подразделение вуза)

3. Кафедра информационных
технологий БГПУ им.М.Акмуллы
(структурное подразделение вуза)

- -



Приложение 2 
Шаблон дневника технологической практики по информационно-

коммуникативным компетенциям и цифровой грамотности

Министерство просвещения РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»

ДНЕВНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЗА 1 СЕМЕСТР

Направление:

Направленность (профиль): 

Форма обучения:

Курс, группа:

Фамилия Имя Отчество студента:

Период прохождения практики:

База практики: ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы

Должность, фамилия имя отчество руководителя практики от вуза:



1. Цель и задачи практики
Целью практики является: 
 развитие универсальных компетенций: 

 Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).

o индикаторы  достижения  -  использует  инструменты  и  техники
цифрового  моделирования  для  реализации  образовательных
процессов (УК-2.3).

 формирование общепрофессиональных компетенций:
 Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты
(в  том  числе  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2). 

o индикаторы достижения - осуществляет отбор педагогических и
других  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных, используемых при разработке основных и
дополнительных  образовательных  программ  и  их  элементов
(ОПК-2.3). 

 Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий  и использовать  их для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-9).
индикаторы достижения: 

o Выбирает  современные  информационные  технологии  и
программные  средства,  в  том  числе  отечественного
производства,  для  решения  задач  профессиональной
деятельности  (ОПК-9.1).

o Демонстрирует  способность  использовать  цифровые  ресурсы
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9.2).

2. Требования к результатам практики
Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося в результате прохождения практики студент 
должен:

Уметь:
‒ применять  инструменты  и  техники  цифрового  моделирования  в  образо-

вательной деятельности (УК-2.3);
‒ осуществлять поиск и подбор в сети Интернет программных и технических

средств, в том числе отечественного производства, необходимых для реше-
ния задач профессиональной деятельности (ОПК-9.1);

Владеть:
‒ навыками выбора и эффективного использования информационно-коммуни-

кационных  технологий  и  программных  средств  при  разработке  образо-
вательных программ и их элементов (ОПК-2.3).

‒ навыками использования цифровых ресурсов  и  программных средств  для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9.2).



3. Задание на технологическую практику по информационно-коммуникативным
компетенциям и цифровой грамотности (1 семестр)

1. Выполнить упражнения по использованию облачных сервисов хранения, редакти-
рования и синхронизации файлов. Пройти регистрацию и авторизацию на выбранном сер-
висе, создать папку.

2. Выполнить  упражнения  по  использованию  сети  Интернет,  современных
программно-инструментальных средств и информационно-поисковых систем для поиска и
систематизации информации. Выбрать и согласовать с руководителем практики тему ис-
следования,  связанную  с  профессиональной  деятельностью.  Осуществить  поиск  тек-
стового, графического и видеоматериала, библиографических источников, числовых дан-
ных по выбранной теме, систематизировать результаты поиска с помощью специализиро-
ванного онлайн-сервиса.

3. Выполнить упражнения по использованию возможностей табличных процессоров
для решения задач профессиональной деятельности. Оформить числовые данные, произ-
вести расчеты и построить диаграмму по теме исследования с использованием табличного
процессора.

4. Выполнить упражнения по использованию текстовых редакторов для решения за-
дач профессиональной деятельности. Оформить текстовый материал и иллюстрации по
теме исследования с помощью текстового редактора.

5. Выполнить  упражнения  по  использованию  программ  подготовки  и  просмотра
мультимедиа-материалов  для  решения  задач  профессиональной  деятельности.  Создать
презентацию и видео по теме исследования.

6. Выполнить  упражнения  по  использованию  онлайн-сервисов  для  совместной  ра-
боты над документами, таблицами, презентациями. Загрузить результаты выполнения за-
даний по теме исследования в онлайн-сервисы и организовать командную работу с ними.

7. Выполнить  упражнения по использованию онлайн-сервисов анкетирования и те-
стирования  для решения  задач  профессиональной деятельности.  Организовать  опрос  и
тест по теме исследования, проанализировать ответы респондентов.

8. Выполнить  упражнения  по  использованию  сервисов  вебинаров  и  видеоконфе-
ренций для решения задач профессиональной деятельности. Создать видеоконференцию и
продемонстрировать результаты выполнения заданий по теме исследования.

9. Выполнить упражнения по использованию геоинформационных систем и сервисов
бронирования. Найти конференцию или выставку, связанную с темой исследования. Про-
работать план поездки, маршрут и проживание для участия в конференции/выставке.

10. Выполнить упражнения по работе с информационными ресурсами и онлайн-сер-
висами государственных, муниципальных и коммерческих организаций. Используя интер-
нет, найти официальный сайт, контактные данные и описание организаций, чья деятель-
ность связана с темой исследования.

11. Подготовить отчет по практике

Индивидуальное задание на практику

С помощью информационно-коммуникационных технологий осуществить поиск, 
систематизацию, обработку и презентацию материала по теме: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Индивидуальный график (план) работы практиканта

Даты Содержание работы



Отзыв руководителя от вуза по итогам технологической практики по
информационно-коммуникативным компетенциям и цифровой грамотности

№ Вид работы
Формируемые
компетенции

Max
балл

Оценка 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники 
безопасности во время практики

УК-2 5

2 Трудовая дисциплина и профессиональная этика УК-2 5
3 Качество выполнения задания по практике:

3.1 Использование облачных сервисов хранения, редактирования и 
синхронизации файлов

УК-2, ОПК-2,
ОПК-9

5

3.2 Использование сети Интернет, современных программно-
инструментальных средств и информационно-поисковых систем 
для поиска и систематизации информации

УК-2, ОПК-9 5

3.3 Использование возможностей табличных процессоров для 
решения задач профессиональной деятельности

УК-2, ОПК-9 5

3.4 Использование текстовых редакторов для решения задач 
профессиональной деятельности

УК-2, ОПК-2,
ОПК-9

5

3.5 Использование программ подготовки и просмотра мультимедиа-
материалов для решения задач профессиональной деятельности

УК-2, ОПК-2,
ОПК-9

5

3.6 Использование онлайн-сервисов для совместной работы над 
документами, таблицами, презентациями

ОПК-2, ОПК-9 5

3.7 Использование онлайн-сервисов анкетирования и тестирования 
для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2, ОПК-9 5

3.8 Использование сервисов вебинаров и видеоконференций для 
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2, ОПК-9 5

3.9 Использование геоинформационных систем и сервисов 
бронирования

УК-2, ОПК-9 5

3.10 Работа с информационными ресурсами и онлайн-сервисами 
государственных, муниципальных и коммерческих организаций

ОПК-9 5

4 Написание отчета по практике:
4.1 Качество и полнота содержания отчета, соответствие заданию ОПК-2, ОПК-9 15
4.2 Качество доклада и презентационного материала на итоговой 

конференции 
ОПК-2, ОПК-9 10

4.3 Своевременность представления отчета УК-2 5
Итого: 100

Комментарии руководителя практики о работе практиканта

Итоговая оценка: ________________

Руководитель практики от вуза ______________________ (                                              )  
подпись Ф.И.О.



Шаблон оформления титульного листа отчета по практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы

ОТЧЕТ 
по технологической практике по информационно-коммуникативным компетенциям и

цифровой грамотности 
в 1 семестре

на базе …..

Выполнил:
студент гр. _______________

(подпись) ФИО студента

Руководитель практики:
(должность) _______________

(подпись)
ФИО руководителя 

Оценка: ______________

Дата: ______________

Уфа 20… 



Формы отчетности обучающихся по практике

ИНИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРАКТИКАНТА 

_______________________________________________ФИО, курс, направление

№ Форма работы студентов Оценка гр. руководителя
кафедры  РЯТиПЛ  в
процентах  выполнения,
%.  Подпись
преподавателя 

Оценка  гр.
руководителя
кафедры
иностранных языков
в  процентах
выполнения,  %.
Подпись
преподавателя

1 Участие в установочной конференции
2 Разработка  анкеты  и  проведение  анкетирования  по

культуре речи  и составление аналитической справки по
результатам анкетирования

3 Разработанные  проектные,  творческие,  игровые  и
индивидуальные  задания  с  использованием  НКРЯ  и
образовательных порталов

4 Создание  и  редактирование  учебного,  научного  и
публицистического  текстов,  презентаций  к  ним.
Подготовка библиографического описания источников

5 Характеристика образовательного интернет-ресурса
6 Оформление портфолио
7 Участие в итоговой конференции. Защита проекта

Учебная деятельность по русскому языку и культуре речи
Групповой  руководитель  по  русскому  языку  и  культуре  речи

_____________________
                                                                                   (ФИО, подпись)
Учебная деятельность по иностранному языку
Групповой руководитель по иностранному языку _________________________
                                                                                   (ФИО, подпись)

Итоговая оценка за учебную практику ____________________

                                                                             (подписи) 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

выпускников по направлению 
 44.03.01 – Педагогическое образование

(уровень бакалавриата)
Направление (профиль) «Дошкольное образование» 

Уфа 2022



Программа  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  уровня  высшего
образования  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 декабря  2015 г.   №1426
Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации № 636 от 29 июня 2015 г.

Цели и задачи итоговой аттестации

Государственные итоговые испытания предназначены для определения
теоретической и практической подготовленности бакалавров по направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  (уровень  бакалавриата),
профиль  «Дошкольное  образование»  к  выполнению  профессиональных
задач,  установленных  ФГОС  ВО  и к  продолжению  образования  в
магистратуре.

Компетентностная модель выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  бакалавриата,  включает:  образование,  социальную  сферу,
культуру.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  бакалавриата,  являются  обучение,  воспитание,  развитие,
просвещение, образовательные системы.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

педагогическая;
проектная.

Программа  бакалавриата  сформирована  в  зависимости  от  видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с
видами  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована
программа  бакалавриата,  должен  быть  готов  решать  следующие
профессиональные задачи:

в области педагогической деятельности:
изучение возможностей, потребностей в области образования;
осуществление  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  в

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям



обучающихся и отражать специфику предметной области; 
обеспечение  образовательной  деятельности  с  учетом  особых

образовательных потребностей; 
среды  для  обеспечения  качества  образования,  в  том  числе  с

применением информационных технологий; 
осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного

роста; 
обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время

образовательного процесса; 
организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными

организациями,  детскими  коллективами,  родителями  (законными
представителями)  обучающихся,  участие  в  самоуправлении  и  управлении
школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

формирование  образовательной  среды  для  обеспечения  качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного
роста;

обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время
образовательного процесса;

в области проектной  деятельности:
проектирование содержания образовательных программ и современных

педагогических  технологий  с  учетом  особенностей  образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

моделирование  индивидуальных  маршрутов  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;

Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности
в рамках процедуры государственной итоговой аттестации

Компетентностная характеристика выпускника

Формы  проверки  на
ГИА

По
среднеари
фметическ
ой  оценке
за ФПА

Оценка  на
защите
ВКР

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

ОПК-1  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики

+ Введение
1 глава 



ОПК-2  -Способен  участвовать  в  разработке
основных  и  дополнительных  образовательных
программ,  разрабатывать  отдельные  их
компоненты  (в  том  числе  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий)

+ 1 глава 

ОК-3  Способен  организовывать  совместную  и
индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов

+ 1,2 главы 

ОПК-4  Способен  осуществлять  духовно-
нравственное  воспитание  обучающихся  на
основе базовых национальных ценностей

+ Доклад
Текст ВКР

ОПК-5  Способен  осуществлять  контроль  и
оценку  формирования  результатов  образования
обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении

+ 1,2 главы 

ОПК-6  Способен  использовать  психолого-
педагогические технологии в профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

+ 1,2 главы 

ОПК-7  Способен  взаимодействовать  с
участниками  образовательных  отношений  в
рамках реализации образовательных программ

+ Введение
1 глава 

ОПК-8  Способен  понимать  принципы  работы
Способен  осуществлять  педагогическую
деятельность  на  основе  специальных  научных
знаний

+ 2 глава

ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы
современных  информационных  технологий  и
использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

+ 2 глава

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-1  Способен  осваивать  и  использовать
теоретические  знания и  практические  умения и
навыки  в  предметной  области  при  решении
профессиональных задач

2 глава

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную
воспитательную деятельность

+ 2 глава



ПК-3  Способен  формировать  развивающую
образовательную  среду  для  достижения
личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов

+ 2 глава

ПК-4  Способен  разрабатывать  и  реализовывать
культурно-просветительские  программы  в
соотвтетствии  с  потребностями  различных
социальных групп

+ Введение 
2 глава

ПК-5 Способен организовывать индивидуальную
и  совместную  учебно-проектную  деятельность
обучающихся  в  соотвтетствующей  предметной
области

+ Выступлен
ие.
Доклад 

ПК-6  Способен  использовать  современные
методы  и  технологии  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

+ 2 глава

ПК-7 Способен к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности

2 глава

ПК-8 Способен организовывать образовательный
процесс  с  использованием  современных
образовательных  технологий,  в  том  числе
дистанционных

2 глава

ПК-9  Способен  планировать,  организовывать,
контролировать  и  координировать
образовательный процесс

2 глава

Формы государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению

подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  (уровень  бакалавриата),
профилю «Дошкольное образование» включает: 
1. Защиту  выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к

процедуре защиты и процедуру защиты. 
Аттестационные  испытания,  входящие  в  состав  итоговой

государственной  аттестации  выпускника,  соответствуют  основной
образовательной  программе  высшего  образования,  которую  он  освоил  за
время обучения.

I. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Характеристика работы
Обязательной  составляющей  итоговой  аттестации  для  выпускников

бакалавриата является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).



ВКР  представляет  собой  законченный  научный  труд,  содержащий
результаты  теоретического  и  эмпирического  изучения  проблемы.  Она
выполняется  на  заключительном  этапе  обучения,  представляет  собой
самостоятельную  научно-исследовательскую  разработку  и  решение
выпускником актуальной проблемы дошкольного образования. ВКР является
закономерным  итогом  целенаправленной  подготовки  студента  к
профессиональной  деятельности  и  должна  отражать  уровень
сформированности  исследовательских  умений  выпускника,  степень  его
готовности  к  решению  профессиональных  задач.  Защита  ВКР
осуществляется  на  заседании государственной экзаменационной комиссии.
По ее результатам выставляется оценка.

Целью ВКР является:
1)  систематизация  и  углубление  теоретических  знаний  в  области

дошкольного  образования,  а  также  практических  умений  и  навыков
применения их при решении конкретных задач;

2)  совершенствование  и  закрепление  сформированных  в  процессе
обучения  умений  и  навыков  научно-исследовательской  работы,
приобретение самостоятельного опыта научного исследования; 

3)  овладение  методикой  исследования,  обобщение  и  логически
обоснованное,  аргументированное  описание  полученных  результатов  и
выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых
выводов.

Тематика  ВКР  разрабатывается  на  основе  заказа  ДОО,  уточняются
кафедрой, реализующей основную образовательную программу подготовки
бакалавра по запросу ДОО и утверждается  Советом института.  Тема ВКР
утверждается в начале седьмого семестра. 

Тема  ВКР  должна  быть  посвящена  актуальным  с  точки  зрения
современной науки вопросам и сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально  конкретно  отражалась  основная  идея  работы  и  центральная
проблема.  Содержание  ВКР  должно  соответствовать  проблематике
дисциплин предметной  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС ВО.  Название
работы не должно совпадать с научным направлением или целым разделом
учебника. 

После  выбора  темы  студент  подает  заявление  на  имя  заведующего
кафедрой о закреплении темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту
назначается  руководитель  из  числа  ведущих  преподавателей  кафедр.
Закрепление  темы,  научного  руководителя  оформляется  по  предложению
кафедры, на основании которого издается соответствующий приказ ректора.

Практическая  часть  ВКР  выполняется  на  базе  ДОО,  исходя  из
потребностей  дошкольной организации.  Результатом формирующего  этапа
эксперимента  выступает  конкретный  продукт  в  виде  методических
разработок, проектов, технологий, программ и т.п. 

Руководитель  ВКР  выдает  студенту  задание  на  выполнение  работы,
оказывает  помощь  в  разработке  календарного  графика  ее  выполнения,
рекомендует  основную  литературу  и  другие  источники по  теме



исследования,  проводит  систематические  консультации,  проверяет
выполнение работы (по частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание
на  ВКР  считается  рабочим  документом  кафедры,  предназначенным  для
текущего  контроля  хода  выполнения  работы.  Сроки  выполнения  ВКР
определяются  учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса  в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  ВКР  бакалавра
определяются  на  основании  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки и рекомендаций по оформлению ВКР «БГПУ им. М. Акмуллы». 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  быть  представлена  в
форме рукописи. Содержание работы должно включать в себя следующие
структурные  элементы:  титульный  лист,  содержание,  введение,  основная
часть  (2  или  3  главы);  заключение,  список  использованной  литературы,
приложения.

Введение.  Обоснование  темы  исследования,  ее  актуальность,  цель
исследования;  объект  и  предмет  исследования;  гипотеза  исследования;
задачи,  методы  исследования;  методологическая  основа  исследования;
теоретическая  и  практическая  значимости  исследования;  этапы
исследования; апробация результатов исследования; структура работы.

Объем введения обычно составляет 3-4 страницы.
 структура работы.

Объем введения обычно составляет 3-4 страницы.
Глава 1.  Теоретическая часть работы.  Анализ истории вопроса и его

современного  состояния,  обзор  литературы  по  исследуемой  проблеме,
представление  различных  точек  зрения  и  обоснование  позиции  автора
исследования.

Глава  2.  Экспериментальная  часть  работы.  Описание  хода  и
результатов  проведенного  эксперимента  (с  обязательным  продуктом);
формулирование выводов и рекомендаций.

Заключение. Перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
 Список использованной литературы.
 Приложения.  Дополнительные  материалы  (материалы  эксперимента,

программы опытного обучения и др.)
Алгоритм защиты ВКР
 защитное слово студента (7 минут);
 вопросы членов ГЭК  к выпускнику;
 ответы на вопросы членов ГЭК;



 оглашение председателем ГЭК отзыва на ВКР из ДОО, на базе которого
проводилась работа;

 оглашение председателем ГЭК рецензии на ВКР;
 ответы студента на замечания и вопросы рецензента;
 возможна  краткая  дискуссия  по  работе,  также  слово  может  быть

представлено  научному  руководителю,  который  отмечает  отношение
студента  к  работе,  личностные  качества,  проявившиеся  в  процессе
выполнения исследования;

 заключительное слово студента.
Студент,  защищающий  ВКР,  должен  показать  высокий  уровень

теоретической  подготовки,  эрудицию,  способность  интерпретировать
полученные результаты исследования, так как комиссия оценивает:
 знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР;
 владение современными методами поиска, обработки и использования

информации ВКР;
 владение методами исследовательской деятельности;
 изучение и анализ источников литературы;
 умение ставить и решать исследовательские задачи по теме ВКР;
 умение делать выводы теоретического и (или) практического характера

на основании полученных результатов;
 умение  организовать  и  провести  опытно-поисковую  работу

(эксперимент);
 умение планировать собственную деятельность  по выполнению ВКР;
 владение  культурой  мышления,  способами  правильного  изложения  и

оформления полученных результатов в устной и письменной речи.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершенная  и  оформленная  в  соответствии  с  требованиями  ВКР

передается на электронном и бумажном носителях научному руководителю,
который  дает  отзыв  о  работе  (см.  образцы  документов  в  методических
рекомендациях  по  написанию  и  оформлению  ВКР).  При  предоставлении
текста работы он подвергается проверке на долю оригинальности текста по
системе «Антиплагиат». Работа, сданная на кафедру и прошедшая процедуру
проверки  на  «Антиплагиат»,  выносится  на  рассмотрение  на  заседание
кафедры.

Процедуре  защиты  ВКР  предшествует  предзащита  на  заседании
выпускающей  кафедры,  по  результатам  которой  осуществляется  допуск
выпускника  к  защите.  Результаты  предзащиты  ВКР  оформляются
протоколом заседания кафедры. В соответствии с решением выпускающей
кафедры  студент  получает  допуск  к  защите  ВКР  на  заседании  ГЭК  –
заключение  кафедры  (см.  образцы  документов  в  методических
рекомендациях  по  написанию  и  оформлению  ВКР).  Лица,  не  прошедшие
предзащиту, а также не прошедшие проверку на «Антиплагиат», к заседанию



государственной экзаменационной комиссии допускаются с отрицательным
заключением.

Выпускные  квалификационные  работы  студентов  подлежат
обязательному  рецензированию.  Рецензия  на  ВКР  может  быть  дана
преподавателями смежных кафедр из числа кандидатов и докторов наук, а
также  представителями  других  образовательных  учреждений  или
учреждений  работодателя  (см.  образцы  документов  в  методических
рекомендациях  по  написанию  и  оформлению  ВКР).  Получение
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению ВКР на
защиту.

В  государственную  экзаменационную  комиссию  по  защите  ВКР  до
начала  защиты  представляются  следующие  документы:  ВКР  в  одном
экземпляре: 

 заключение кафедры; 
 отзыв научного руководителя о ВКР; 
 рецензия на ВКР; 
 Защита  ВКР  проводится  в  установленное  время  на  заседании

Государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК).  Защита
является  открытой,  на  ней,  кроме  членов  ГЭК,  могут
присутствовать научный руководитель, рецензент и все желающие. 

Процедура защиты включает следующие этапы:
1)  представление  председателем  комиссии  студента  –  автора  ВКР,  темы
работы, научного руководителя и рецензента и предоставление автору слова
для выступления;
2)  выступление  автора ВКР с  изложением основных положений работы и
результатов  проведенного  исследования,  оно  должно  быть  не  более  10
минут: 
3)  после выступления студента  члены комиссии,  а  также присутствующие
могут  задать  вопросы  по  содержанию  ВКР,  для  подготовки  ответов  на
вопросы студенту дается время и разрешается пользоваться своей работой;
4) отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика студента и
процесса его работы над ВКР;
5) ознакомление с рецензией на ВКР, в которой содержится характеристика
работы, замечания и рекомендуемая оценка;
6) ответы студента на замечания рецензента;
7) свободная дискуссия по защищаемой ВКР;
8) заключительное слово студента. 
Общая продолжительность защиты ВКР составляет 0,5 часа.
Решение об итоговой оценке ВКР принимается по завершении защиты всех
студентов на закрытой части заседания комиссии. 
После  принятия  решения  председатель  комиссии  объявляет  оценки
студентам на открытой части заседания.
При  положительной  оценке  успешная  защита  ВКР  означает  присвоение
автору квалификации «бакалавр».



Выпускная  квалификационная  работа  хранится  на  кафедре,  на  которой
выполнялась, в течение 5 лет. 

Критерии оценки

Оценка  сформированности  компетенций  студента  на  защите  ВКР
представляет  собой  среднее  арифметическое  оценок,  полученных
выпускником на процедуре защиты с учетом среднеарифметической оценки
сформированности  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций  согласно  формируемым  видам  профессиональной
деятельности:  психолого-педагогическое  сопровождение  общего
образования, профессионального образования, дополнительного образования
и профессионального обучения:

 проведение психологического (диагностического) обследования детей
с  использованием  стандартизированного  инструментария,  включая
первичную обработку результатов;

 проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным
методикам;

 работа  с  педагогическими  работниками  с  целью  организации
эффективного  учебного  взаимодействия  детей  и  их  общения  в
образовательных учреждениях и в семье;

 создание во внедошкольной деятельности благоприятных условий для
развития творческих возможностей каждого ребенка;

 помощь  школьникам  в  процессе  профессиональной  ориентации  и
профессионального самоопределения;

 участие в разработке  индивидуальных траекторий развития детей  и
определяется  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»
«неудовлетворительно».
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом: 
– текста  выпускной  квалификационной  работы,  объема  литературы,

количества  проанализированного  фактического  материала,  глубины  и
результативности анализа, умения сформулировать основные положения;

– умения излагать содержание работы при защите,  степени владения
материалом, умения вести дискуссию по теме; 

– наличии электронного портфолио;
– наличие  конкретного  продукта  исследовательской  деятельности  в

виде  методических  пособий,  проектов,  разработок,  технологий  и  т.п.,
выполненных по заказу ДОО;  

– мнения научного руководителя и рекомендации рецензента;
– оценки  уровня  сформированности  компетенций,  вынесенных  на

процедуру защиты ВКР;
– среднеарифметической  оценки  сформированности  компетенций  по

результатам промежуточной аттестации.



При  проведении  процедуры  защиты  ВКР  дополнительно  следует
опираться на дополнительные критерии оценок:

«Отлично» –  выпускная  квалификационная  работа  написана  на
актуальную тему и отражает творческую самостоятельность автора, умение
применять  теоретические  знания  при  анализе  материала;  содержит
материалы практической  части  в  виде  методических  пособий,  разработок,
видеоматериалов,  проектов,  научных  статей  и  т.п.,  оформленных  в
электронном  портфолио;  правильно  оформлена;  доклад  студента  и  его
ответы  на  поставленные  вопросы  являются  исчерпывающими  и
содержательными; работа высоко оценивается рецензентом.

Студент может претендовать на положительную оценку ВКР при доле
авторского текста не менее 50%. 

«Хорошо» –  выпускная квалификационная работа отражает хороший
уровень  теоретических  знаний  выпускника  и  умение  исследовать
практический материал, но при этом в работе имеются отдельные недочеты;
доклад  студента  и  его  ответы  на  поставленные  вопросы  являются
недостаточно  полными  и  убедительными;  работа  хорошо  оценивается
рецензентом. 

«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа содержит
недочеты  в  оформлении  текста;  имеются  замечания  членов  комиссии  по
теоретической  или  исследовательской  главе;  доклад  и  ответы студента  на
вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику изложения;
работа удовлетворительно оценивается рецензентом.

«Неудовлетворительно» –  выпускная  квалификационная  работа
содержит серьезные недочеты в содержании и оформлении текста;  доклад
студента  является  неполным  и  нарушает  логику  изложения;  ответы  на
вопросы  отсутствуют  либо  даются  не  по  существу;  работа  отрицательно
оценивается рецензентом.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  при  доле  авторского
текста менее 50%. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

1. Объем.  Требования  к  объему  исследовательской  работы  –  60-70  с.
приложения

2. Страницы текста  нумеруются,  начиная  с  третьего  листа  (1  –
титульный; 2 – содержание; 3 – введение). Таким образом, первые два
листа учитываются, но нумерация в них не проставляется.

3. Оформление  текста.  Текст  представляется  в  печатном  варианте.
Шрифт  –  Times New Roman,  размер  –  14;  межстрочный  интервал  –
полуторный. Ширина полей: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см,
левое – 3 см.

4. Главы  нумеруются  римскими,  а  параграфы  и  пункты –  арабскими
цифрами. (Например, глава II; 2.1.)



5. Заголовки.  Заголовки в тексте печатаются заглавными (прописными)
буквами и располагаются в середине строки. Точки не ставятся. 
 Использование переносов в заголовках крайне нежелательно. 
 Допустимо  выделение  заголовков  глав  и  параграфов  полужирным

шрифтом.
 Если параграфы идут последовательно,  один за  другим,  то заглавия

отделяются от текста двумя-тремя интервалами сверху-вниз.
 Стоит  обращать  внимание  и  на  семантическое  членение  и

соответствующее расположение заголовка на листе.
6. Цитирование. 
 приведенная цитата должна соответствовать своему источнику;
 цитата отделяется от основного текста кавычками;
 нельзя  вырывать  из  контекста  случайные  фразы,  не  относящиеся  к

сути изучаемого вопроса;
 недопустимы ссылки на  хрестоматии,  так  как  цель  научной работы

заключается в анализе и интерпретации первоисточников;
 нельзя искажать смысл цитаты произвольными сокращениями.

7. Оформление таблиц и графиков. Обозначение Таблица 7 ставится без
кавычек  в  правом  углу.  Строкой  ниже  обязательно  прописывается
название  таблицы (8.  8.  Условные  сокращения.  В тексте  работы
допускаются  следующие  условные  графические  сокращения:  после
перечислений – т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное),
и др. (и другие), и пр. (и прочие), при ссылках – см. (смотри), ср. (сравни),
при обозначении цифрами веков и годов – в. (век), вв. (века),  г.  (год),  гг.
(года) и др. Общепринятые условные сокращения – акад. (академик), проф.
(профессор),  г.  (город),  обл. (область),  ДОУ  (дошкольное образовательное
учреждение).
9.  Список  литературы  или  библиография. Требования  к  оформлению
стандартны и включают следующие обязательные элементы.
1. Заголовок (фамилия, И.О. автора или первого из авторов, если их два,

три и более).
2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе).
3. Сведения,  относящиеся  к  заглавию (раскрывают  тематику,  вид,  жанр,

назначение документа и т.д.).
4. Сведения  об  ответственности  (содержат  данные  об  авторах,

составителях,  редакторах,  переводчиках  и  т.п.:  об  организациях,  от
имени которых опубликован документ).

5. Сведения  об  изданиях  (содержат  данные  о  повторности  издания,  его
переработке и т.п.).

6. Место издания (название города, где издан документ).
7. Издательство или издающая организация.
8. Дата издания.
9. Объем (сведения о количестве страниц, листов).



Примерная тематика ВКР
1. Разработка программы дополнительного образования спортивной секции
«Карате» для детей дошкольного возраста
2.  Разработка  программы  дополнительного  образования  по  ознакомлении
детей  дошкольного  возраста  с  профессиями  (на  примере  студии
«Поварёшка»)
3. Методические решения по использованию музыкально- дидактических игр
как средства музыкального воспитания для детей дошкольного возраста
4. Методические решения по познавательному развитию детей дошкольного
возраста средствами художественного экспериментирования
5.  Методические  решения  по  использованию  планетария  как  средства
ознакомления дошкольников с окружающим миром
6.  Разработка  программы  дополнительного  образования  по  театральной
деятельности для детей дошкольного возраста
7.  Методические  решения  по  использованию  интерактивной  песочницы  в
детском саду
8. Разработка программы дополнительного образования спортивной секции
«Стэп-аэробика» для детей дошкольного возраста
9.  Разработка  программы  дополнительного  образования  по  декоративно-
прикладному искусству для детей дошкольного возраста (Дизайн-студия)
10.  Методические  решения  по  использованию  интерактивного  стола  как
средства развития связной речи у детей дошкольного возраста
11. Разработка программы дополнительного образования по мультипликации
для детей дошкольного возраста
12.  Разработка  программы  дополнительного  образования  «Ментальная
арифметика» для детей дошкольного возраста
13.  Методические  решения  по  развитию  инженерного  мышления  у  детей
дошкольного возраста средствами конструирования
14.  Разработка  дополнительной  образовательной  программы  по
формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста

Программу составила:

Сыртланова Н.Ш.  – к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и

психологии Института педагогики ФГБОУ ВО «БГПУ имени М.Акмуллы»



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

для всех направления подготовки
для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью  дисциплины является  формирование  универсальной
компетенции:

Способность  управлять  своим временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития  на  основе  принципов  образования  в  течение  всей
жизни (УК-6): 

индикаторы достижения:
УК-6.1.  Оценивает  личностные  ресурсы  по  достижению  целей
саморазвития  и  управления  своим  временем  на  основе  принципов
образования в течение всей жизни.
УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и
других ресурсов при реализации траектории саморазвития.

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы,
выражается  в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36
академическим  часам  продолжительностью  45  минут  (27  астрономическим
часам  по  60  минут)  и  включает  часы  контактной  работы  и  часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» относится к факультативам. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
–  теоретико-методологические  основы  самоорганизации,  саморазвития,

самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и
совершенствования  на  этой основе собственной деятельности;  рефлексивные
методы  в  процессе  оценки  разнообразных  ресурсов  (личностных,
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.);

–  ресурсы  для  совершенствования  своей  деятельности  (временные  и
иные).

Уметь: 
–  использовать  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки  собственных

разнообразных ресурсов;
–  определять  приоритеты  собственной  деятельности  на  основе

самооценки;  выстраивать  план  достижения  приоритетов  собственной
деятельности  (формулировать  цели,  определять  способы  совершенствования
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов,
условий,  средств,  временной  перспективы  развития  деятельности  и



планируемых  результатов),  реализовывать  приоритеты  собственной
деятельности согласно плану саморазвития; 

–  оценивать  эффективность  использования  времени  и  других  ресурсов
для совершенствования своей деятельности. 

Владеть: 
–  способностью принимать  решения по  проблемам самоорганизации  и

саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности; 
– навыками планирования собственной профессиональной деятельности; 
– навыками тайм-менеджмента. 

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным
планом  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.

Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  студента  и  часы,
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП
по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы),  часы контактной
работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды
Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных
технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для
студентов заочной формы обучения) и  https://  o  sdo.bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной формы обучения)

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Образовательная  среда
университета:  ее
возможности  в
преодолении  проблем
первичной  адаптации
студента  с
инвалидностью  и  с  ОВЗ
на  начальном  этапе
обучения 

Общая  характеристика  среды  университета:
сопровождающие  образовательные  ресурсы,
способствующие  адаптации  студентов  и  получению
высшего  профессионального  образования.  Психолого-
педагогическое  сопровождение  обучения  студента  с
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза.
Социально-медицинское  сопровождение  обучения
студента с инвалидностью и ОВЗ в университете.

2. Организация  учебного
процесса в высшей школе
и ее особенности

Структура  учебного  процесса:  общая  характеристика
особенностей лекционных, семинарских и практических
занятий,  практикумов,  деловых  игр  и  других  видов
аудиторной  работы.  Образовательные  технологии,
адаптированные для студентов с инвалидностью и с овз:
электронные  образовательные  ресурсы,  дистанционные
технологии обучения.

3 Теоретические  основы Понятие  «самоорганизация»  и  «самообразование».

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


самоорганизации.
Персональный
менеджмент.

Персональный  менеджмент  и  его  значение  при
получении  высшего  профессионального  образования.
Тайм-менеджмент  в  учебном  процессе  студента  с
инвалидностью в университете. Самоконтроль в процессе
деятельности и результатов.

4. Организация
самостоятельной  работы
студента  в  высшей
школе:  ресурсное
обеспечение

Методика  и  приемы  самостоятельной  работы  студента
Работа  в  библиотеке  и  с  информационно-поисковыми
системами  в  Интернете.  Документальное  оформление
самостоятельной работы и контроль за ее исполнением.

5. Коммуникативное
взаимодействие
участников
образовательного
процесса

Особенности  коммуникации  в  студенческой  среде.
Формирование  доверительного  диалога  между
преподавателем  и  студентом  с  инвалидностью.
Технологии избегания конфликтов.

6. Основы  самопрезентации
и  публичных
выступлений  в
студенческом коллективе

Публичное выступление:  его подготовка и презентация.
Основы ораторского искусства. Самоанализ выступления.

7. Индивидуальная
образовательная
траектория  студента  в
вузе

Виды  индивидуальной  образовательной  траектории
студента  с  инвалидностью  и  ОВЗ.  Значение
профессионального обучения для лиц с инвалидностью и
ОВЗ  и  его  возможности  для  дальнейшей  социальной
интеграции.
Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная
стратегия студента с инвалидностью и ОВЗ.

8. Здоровьесберегающие
технологии  в
образовательном
процессе  студентов  с
инвалидностью.
Индивидуальные
(личностные)  и
институциональные
решения.

Технологии  здоровьесбережения  и  их  значение  в
обучении  студента  с  инвалидностью  и  ОВЗ.  Виды  и
возможности  использования  здоровьесберегающих
технологий  в  учебном  процессе  студента  с
инвалидностью и ОВЗ.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  в  форме  контактной
работы:

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

Тема  1.  Образовательная  среда  университета:  ее  возможности  в
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ
на начальном этапе обучения 

Тема  2.  Организация  учебного  процесса  в  высшей  школе  и  ее
особенности

Тема  3.  Теоретические  основы  самоорганизации.  Персональный
менеджмент.

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе:
ресурсное обеспечение. 



Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема  1: Образовательная  среда  университета:  ее  возможности  в
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ
на начальном этапе обучения. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Общая характеристика среды университета.
2)  Психолого-педагогическое  сопровождение  обучения  студента  с

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза.
3)  Социально-медицинское  сопровождение  обучения  студента  с

инвалидностью и ОВЗ в университете.

Тема  2:  Организация  учебного  процесса  в  высшей  школе  и  ее
особенности. 

Вопросы для обсуждения: 
1)  Структура  учебного  процесса:  общая  характеристика  особенностей

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и
других видов аудиторной работы.

2)  Образовательные  технологии,  адаптированные  для  студентов  с
инвалидностью  и  с  ОВЗ:  электронные  образовательные  ресурсы,
дистанционные технологии обучения.

Тема  3: Теоретические  основы  самоорганизации.  Персональный
менеджмент.

Вопросы для обсуждения: 
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование». 
2)  Персональный менеджмент  и  его  значение  при  получении высшего

профессионального образования. 
3)  Тайм-менеджмент  в  учебном  процессе  студента  с  инвалидностью в

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов.

Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе:
ресурсное обеспечение.

Вопросы для обсуждения: 
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента.
2)  Работа  в  библиотеке  и  с  информационно-поисковыми  системами  в

Интернете. 
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее

исполнением.

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного
процесса.

Вопросы для обсуждения: 
1) Особенности коммуникации в студенческой среде.



2)  Формирование  доверительного  диалога  между  преподавателем  и
студентом с инвалидностью.

3) Технологии избегания конфликтов.

Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного
процесса.

Вопросы для обсуждения: 
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация. 
2) Самоанализ выступления.

Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе.
Вопросы для обсуждения: 
1)  Виды  индивидуальной  образовательной  траектории  студента  с

инвалидностью и ОВЗ.
2.)  Значение  профессионального  обучения  для  лиц с  инвалидностью и

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции.
3)  Жизнестойкость  и  жизнетворчество  как  индивидуальная  стратегия

студента с инвалидностью и ОВЗ.

Тема  8: Здоровьесберегающие  технологии в  образовательном  процессе
студентов с инвалидностью. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с

инвалидностью и ОВЗ.
2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий

в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ.

Требования  к  самостоятельной  работе  студентов  по  освоению
дисциплины

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской
работы вуза с последующей демонстрацией;

2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине;
3.  Подготовить  собственный  профессиональный  план  на  2  семестр

учебного года;
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения;
5.  Составить  памятку  для  первокурсника  (в  виде  рекомендаций)  по

выполнению самостоятельной работы студента в вузе;
6. Написать эссе;
7. Подготовить реферат;
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента

профессионального образования;
9.  Заполнить  таблицу  «Техники  здоровьесбережения»  (характеристика,

описание, применение);
10.  Разработать  презентацию  одной  из  технологий  формирования

здорового образа жизни.



Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Требования к речи современного педагога.
2. Основные правила орфоэпии.
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении.
4. Требования ораторского искусства к произношению речи.
5. Общее и особенное в классической и современной риторике.
6. Ораторское искусство и культура.
7. Правила продуктивного спора.
8. Ошибки в доказательстве.
9. Законы современного ораторского искусства.
10. Функции ораторского искусства.

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ:
1. Как избежать конфликта с преподавателем?
2. Моя модель идеального университета.
3. Идеальный студент: кто он?
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.  
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает
тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов  проведения  контактной
работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,  предусматривающие
преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и  (или)
занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной
дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации
образовательной  программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость



дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной
части  осваивается  студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 

1.  Нигматов,  З.Г.  Инклюзивное  образование:  история,  теория,
технология  /  З.Г. Нигматов,  Д.З. Ахметова,  Т.А. Челнокова  ;  Институт
экономики,  управления  и  права  (г.  Казань),  Кафедра  теоретической  и
инклюзивной  педагогики.  –  Казань  :  Познание,  2014.  –  220  с.  :  табл.  –
(Педагогика,  психология  и технологии инклюзивного образования).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=257842 (дата обращения: 11.05.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8399-0492-7. – Текст : электронный.

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и
инклюзивной педагогики.  –  Казань  :  Познание,  2013.  –  204 с.  :  ил.,  табл.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=257980 (дата обращения: 11.05.2022). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.

3.  Ахметова,  Д.З.  Инклюзивный  подход  к  психолого-педагогическому
сопровождению  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  :  научно-методическое  пособие  /  Д.З. Ахметова  ;  Институт
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. :
ил.  –  (Педагогика,  психология  и  технология  инклюзивного  образования).  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=257841 (дата обращения: 11.05.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra Linux (Россия),  Ubuntu  (свободно

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
Офисный  пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice  (свободно

распространяемое  ПО)  /  MS Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный
процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический
редактор.

базы  данных,  информационно-справочные  материалы  и  поисковые
системы:

1. http://biblioclub.ru/   
2. http://e.lanbook.com/  
3. https://biblio-online.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные

помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся)
меловой / маркерной доской. 

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:   Портативный
ручной  видео  увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным
шрифтом  Брайля;  Тактильный  дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи:  Речевой
компьютерный  тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный
воздушного  звукопроведения  заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр
автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная  индукционная
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для
письма  Writing-Bird;  Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями
опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик  компьютерный  инклюзивный
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Адаптивный  курс  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья»  призвана  способствовать  формированию
компетенций  у  студента  с  инвалидностью  и  ОВЗ,  способности  к
самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его адаптации
к  условиям  вузовского  образовательного  процесса,  в  результате  чего  он
становится  активным  субъектом  новых  видов  деятельности  и  отношений  и
приобретает возможности оптимального выполнения своих функций.

Изучение  дисциплины  «Адаптивный  курс  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные
ориентации  самих  студентов  с  инвалидностью  и  ОВЗ  в  области  высшего
образования,  с  учетом  имеющихся  у  них  ограничений  и  потребностей,  на



представление  о  себе  как  развивающейся  личности  и  самоопределяющемся
профессионале.

Логика  изложения  материала  подразумевает  изучение  студентами
специальной  литературы,  подготовка  рефератов,  развитие  аналитико-
синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации.

Методические рекомендации можно посмотреть на сайте https://bspu.ru на
странице кафедры СПиП в разделе Документы 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета  на  сайтах
дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы
обучения)  и  https://  o  sdo.bspu.ru   (сайт  для  студентов  очной  и  очно-заочной
формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах  дистанционного
обучения. 

10.  Требования  к  промежуточной  аттестации  и  оценочные
материалы для ее проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине и критерии оценивания:
Выскажите свое мнение по вопросу:

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и
жизнедеятельности.

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий.
3.Технологии и методы самоорганизации.
4.  Методика  работы  с  учебной  литературой,  электронными  учебными

ресурсами.
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов.
6. Техники планирования личного времени.
7. Технологии избегания конфликтов.
8. Значение и роль информации для человека.
9. Подготовка к публичному выступлению.
10. Основные правила общения с собеседником.
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья

в период получения профессионального образования.

Примерные тестовые задания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в …
а) Измерении трудоемкости дисциплины
б) Определении успешности и  качества  освоения  дисциплины через

определенные показатели

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


в) Разработке критериев оценивания знаний студентов 
г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии
2.  Образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц это – …

а) Индивидуальный учебный план
б) Адаптированная образовательная программа
в) Основная образовательная программа
г) Учебный план

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,
реализующей  данную  дисциплину.  Оценочные  материалы  с
автоматизированной  проверкой  результатов  обучения  размещаются  в
электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на  сайтах
дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы
обучения)  и  https://  o  sdo.bspu.ru   (сайт  для  студентов  очной  и  очно-заочной
формы обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательно
е  описание
уровня 

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

Пятибалл
ьная
шкала
(академи
ческая)
оценка

БРС, %
освоен
ия
(рейти
нговая
оценка
)

Повыше
нный

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах

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

Хорошо 70-89,9

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельн
ости  и
инициативы

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

Удовлетв
орительн
ый 
(достато
чный)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала 

Удовлетв
орительн
о 

50-69,9

Недостат
очный 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного  уровня 

Неудовле
творител
ьно

Менее
50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в
соответствии  с  применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой
оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким
образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта
документов  основной  профессиональной  образовательной  программы,
утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать сведения
об  утверждении  каждой  рабочей  программы  дисциплин  в  тексте  рабочей
программы дисциплины не требуется.

Разработчики:
старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии

БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова.

Эксперты:
канд. пед.наук, директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева;
канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии

Е.Р. Мустаева.
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:
- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК–4); 
индикаторы достижения:
-  владеет системой норм русского литературного  языка при его  использовании в

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1);

-  использует  языковые  средства  для  достижения  профессиональных  целей  на
русском  и  иностранном(ых)  языке(ах)  в  рамках  межличностного  и  межкультурного
общения (УК-4.2);

-  осуществляет  коммуникацию  в  цифровой  среде  для  достижения
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Башкирский язык» является факультативом.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

– специфичные для башкирского языка звуки и буквы;
– базовую лексику  башкирского  языка,  позволяющую решать  различные коммуникативные
задачи с носителями языка в устной и письменной формах; 
– основные грамматические явления и структуры, обеспечивающие правильность построения
фраз;
- историю и культуру страны изучаемого языка;

Уметь: 
–  использовать  изученную  лексику  и  грамматику  башкирского  языка  для  решения
коммуникативных  задач  в  ситуациях  социально-бытового,  межличностного  и
профессионального общения;
– интонационно правильно составлять предложение;
– сообщать информацию в форме подготовленного монологического высказывания;
– начинать и поддерживать диалог на башкирском языке в ситуациях бытового и делового
общения с соблюдением речевого этикета;
- демонстрировать свои речевые умения на башкирском языке;

Владеть:
–  навыками подготовленной  монологической и диалогической речи в  пределах  изученного
языкового материала для решения коммуникативных задач в устной и письменной форме;
– навыками чтения и перевода текста любого стиля на башкирском языке для эффективного
получения информации.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
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процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Краткая  справка  о
башкирах.
Единственное  и
множественное
число  личных
местоимений

Краткая  справка  о  башкирах.  Башкирский  язык  –
национальный  язык  башкирского  народа,  один  из
госудаственных  языков  Республики  Башкортостан.
Башкирский  язык  в  системе  тюркских  языков.  Значимость
изучения  башкирского  языка.  Повторение  единиц  времени,
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и
лексики других тематических групп.
Единственное и множественное число личных местоимений.
Башҡорт,  башҡорт  теле,  туған  тел,  милли тел,  дәүләт теле;
быуат, йыл,  үткән  йылғы,  тәүлек,  көн,  төн,  иртә  (иртәнсәк),
иртәнге,  иртәгә,  кис,  киске,  кисә,  ҡараңғы  төшә,  ай,  бөгөн
ниндәй көн? аҙна, дүшәмбе, дүшәмбелә, шишәмбе, шаршамбы,
кесаҙна,  йома, шәмбе, йәкшәмбе, ял көнө;  төҫ, ниндәй төҫтә,
төрлө төҫтәге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, алһыу, һары, йәшел, зәңгәр,
күк, һоро, көрән, ерән;
мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар .

2. Башкортостан – моя
родина.
Специфические
звуки  башкирского
языка

Моя родина. Башкортостан – моя родина. Мой родной город
(село).
Специфические  звуки  башкирского  языка,  Гласные  и
согласные. 
Тирмә, аҡ  тирмә,  йәйләү,  тыуған  ер,  тыуған  ил,  йылғалар,
тауҙар,  урмандар,  яландар,  күлдәр,  шишмәләр,  Янғантау,
Красноусол  шифаханаһы,  ял  итә,  дауалай,  шифалы,  дарыу
үләне; тарих, батырҙар; ҡурай, ҡумыҙ, думбыра; милли кейем;
сәйәхәт, күңелле сәйәхәт, ҡунаҡ, ҡунаҡхана.

3. Знакомство.
Ударение.  Закон
сингармонизма. 
Порядок  слов  в
предложении

Приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство.
Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении.
Понятие о членах предложения.
һаумы(-һығыҙ), иҫәнме(-һегеҙ), сәләм, хәйерле иртә (көн, кис,
төн),  хөрмәтле,  ҡәҙерле,  танышыу, таныштырыу,  таныш бул,
таныш  булығыҙ,  шат,  мин  шатмын,  исемең кем,  исемегеҙ
нисек, хәлең нисек, һиңә нисә йәш,  ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ),
йәшәйһең,  йәшәйһегеҙ,  рөхсәт  ит(-егеҙ),  рәхим  ит(-егеҙ),  һау
бул(-ығыҙ), рәхмәт, зинһар, ғәфү ит(-егеҙ), тыныс йоҡо, тәмле
төш,  юлың(-ығыҙ)  уң булһын,  шулай булһын,  яҡшы, һәйбәт,
оҡшай, оҡшамай, осрашыу, эйе, юҡ, рәхмәт әйтеү (белдереү),
һөйләшеү, әңгәмә, әңгәмәләшеү, маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б.
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4. Я и моя семья.  
Категория числа 
имен 
существительных

Визитная  карточка.  Родители,  их  профессии,  место  работы.
Термины  родства.  Рассказы  о  близких  родственниках.
Традиции уважительного отшения к взрослым в башкирской
семье. Роль отца в семье, отношение к женщине. 
Категория числа имен существительных
Ғаилә,  ғаилә  ағзалары,  ата-әсә,  атай(-ым),  әсәй(-ем),  ул,
ҡыҙ/ҡыҙҙар,  олатай/олатайҙар,  өләсәй/өләсәйҙәр,  апай,  ағай,
ҡусты,  һеңле,  ейән,  ейәнсәр,  туған,  бабай,  инәй,  ир,  ҡатын,
ҡайны, ҡәйнә, еҙнә, еңгә, кейәү, килен, ҡәйнеш,  балдыҙ, яҡын,
алыҫ,  ололау,  яратыу,  бар,  кеше,  йәш,  йәшәү,  эшләй,  дуҫ,
татыу,  абруй,  абруйлы  булыу,  дәрәжә,  хөрмәт,  хөрмәт  итеү,
ихтирам,  иғтибарлы,  яғымлы,  тәрбиәле,  ҡатын-ҡыҙ,  ир-ат,
күрше,  бәхет,  бәхетле,  оло,  кесе,  ҙур,  бәләкәй,  бер  (ике,  өс)
туған,  яҙмыш, йәш быуын, йәшлек,  йәштәр,  үҫмер, бала саҡ,
оло кеше һ.б.

5. Наш дом 
(квартира). 
Категории,
принадлежности
имен
существительных.
Использование  в
речи  глаголов
настоящего
времени
изъявительного
наклонения

Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте.
Поздравления, пожелания в связи с новосельем.
Категории  числа,  принадлежности  имен  существительных.
Использование  в  речи  глаголов  настоящего  времени
изъявительного наклонения.
Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, күп ҡатлы
йорт,  ҡат,  бүлмә,  аш  бүлмәһе,  йоҡо  бүлмәһе,  эш  бүлмәһе,
балалар  бүлмәһе,  коридор,  зал,  ванна  бүлмәһе,  йыуыныу
бүлмәһе, һыу, бәҙрәф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды,
баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтәрелеү, төшөү, тәҙрә, ишек, юғары
сифатлы  мебель,  өҫтәл,  яҙыу  өҫтәле,  диван,  кресло,  келәм,
тәҙрә шаршауы, китап кәштәһе, карауат,  одеял, мендәр, үтек,
ултырғыс,  эскәмйә,  һүрәт,  һыуытҡыс,  саң  һурҙырғыс,  кер
йыуыу машинаһы,  сәғәт,  ашъяулыҡ, сәйнүк,  микротулҡынлы
мейес, плитә, һауыт-һаба, таба, табаҡ, сынаяҡ, тәрилкә, сәнске,
ҡалаҡ,  бысаҡ,  минең,  һинең,  уның,  беҙҙең,  һеҙҙең,  уларҙың,
минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн
күреү,  көнкүреш,  тормош-көнкүреш,  инеү,  ятыу,  элеү,  сисеү,
сисенеү урыны һ.б. 

6. Профессии  бывают
разные. 
Категория  падежа
имен
существительных.
Использование  в
речи  глаголов
будущего  времени
изъявительного
наклонения

Виды  профессий.  Правильный  выбор  профессии.
Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда
в жизни человека.   
Категория  падежа  имен  существительных.  Использование  в
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения.
Эш, хеҙмәт, хеҙмәт килешеүе, эш урыны, эшләү, хеҙмәт итеү,
эшкә барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнәр, вазифа, кәсеп, һайлау,
уңған,  белгес,  хеҙмәткәр,  эшсән,  яуаплылыҡ,  алдынғы,
оҫталыҡ,  тәжрибә,  күрһәткән  хеҙмәт,  алтын  ҡуллы,  етәксе,
етәкселек  итеү,  башлыҡ,  рәйес,  урынбаҫар,  мөдир,    завод,
урмансы,  кәсеп,  төҙөлөш,  ташсы,  балта  оҫтаһы,  төҙөүсе,
уҡытыусы,  яҙыусы,  шағир,  тәрбиәсе,  эшҡыуар,  китапханасы,
һатыусы,  ашнаҡсы,  табип,  теш  табибы,  шәфҡәт  туташы,
игенсе,  малсы,  һауынсы,  ҡошсо,  эшсе,  бейеүсе,  йырсы,
тимерсе,  мөхәррир,  осоусы,  хәрби  кеше,  буяусы,  рәссам,
рәссам-биҙәүсе,  йыйыштырыусы,  белеү,  файҙа  килтереү,
ҡәнәғәт һ.б.

7. Мой университет. Детский сад.  Школа.  Среднеспециальные учебные заведения.
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Изменение
существительных
по  падежам.
Использование  в
речи  глаголов
прошедшего
времени
изъявительного
наклонения

Высшие учебные заведения. Значение образования. Рассказ о
своем вузе.
Изменение  существительных  по  падежам.  Использование  в
речи  глаголов  прошедшего  времени  изъявительного
наклонения.
Уҡыусы,  аттестат,  белем  алыу,  ҡабул  итеү  комиссияһы,
имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, вуз, декан
урынбаҫары, лекциялар залы, уҡыу залы, китапхана, китаптар,
алфавит  буйынса  каталог,  системалы  каталог,  лекциялар
тыңлау,  белем  ала,  белем  бирә,  фән,  ғалим,  ғилми,  ижад,
имтихандар  сессияһы,  баһа,  белемле,  уҡымышлы,  дәрес,
Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия
университеты,  гуманитар  фәндәр,  тарихсы,  тәбиғәт  фәндәре,
тәбиғәт  белеме,  теүәл  фәндәр,  белем,  мәғариф,  белем  алыу,
башланғыс  белем,  урта  белем,  мәктәп,  педагогия  колледжы,
дәреслек, дәрестәр теҙмәһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы,
студенттар ҡаласығы, зачет кенәгәһе, студент билеты һ.б. 

8. Человек  и  его
характер. 
Имя
прилагательное.
Образование
прилагательных.
Степени  сравнения
прилагательных.
Использование  в
речи  глаголов
желательного
наклонения

Человек и его характер.  Внешность человека.  Духовный мир
человека.  Человечность.  Правила  хорошего  тона.  Поведение
человека на работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные
и отрицательные качества человека.Толерантное отношение к
представителям  других  национальностей.  Человек  и
окружающий мир. Человек и природа. 
Имя  прилагательное.  Образование  прилагательных.  Степени
сравнения  прилагательных.  Использование  в  речи  глаголов
желательного наклонения.
Тышҡы  ҡиәфәт,  төҫ,  матур  ҡиәфәт,  кешенең  буй-һыны,
һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сәс, бөҙрә сәс,
оҙон сәс,  ҡыҫҡа сәс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау,  ҡолаҡ,
ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрәк, яурын,  ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил,
арҡа,  керпек,  холоҡ,  тәрбиәле,  аҡыллы,  ғәҙел,  иғтибарлы,
намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хәйләкәр, етди, сабыр, мәрхәмәтле,
ихлас,  тыныс,  эшсән,  егәрле,  ғорур,  йыуаш,  уҫал,  тәкәббер,
үҙһүҙле,  яуаплы,   әсе  телле,  кешелекле,  әҙәпле,  етеҙ,  ябай,
яғымлы,  бай,  алсаҡ йөҙлө,  йылмайыу,  яҡшы,  насар,  насар
тәртип,  тупаҫ,  дуҫлыҡ,  ғәҙәт,  яуаплы,  ярҙамсыл,  тиҫкәре,
ҡыҙыу, көнсөл һ.б.

9. Времена года.
Имя  числительное.
Простые и сложные
числа.
Использование  в
речи  глаголов
условного
наклонения

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью. Цвета.
Пословицы, поговорки, загадки о временах года.  
Имя числительное. Простые и сложные числа. Использование в
речи глаголов условного наклонения ..
Йыл миҙгеле, тәбиғәт,  тәбиғәт күренештәре, һауа торошо,  көн
үҙгәрҙе, көн  һәйбәтләнде,  бөгөн  нисә  градус,  йылылык  ике
градус,  һыуыҡлыҡ биш градус,  йәй,  йәйге,  көҙ,  көҙгө, үткән
көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, яҙ, иртә яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш
ҡыҙҙыра,  ҡояшлы,  болот,  болотло,  бөгөн  [көн]  болотло,
болотһоҙ, ҡоро, еүеш, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, эҫе, эҫе
көн,  һалҡын,  һыуыҡ,  һыуыҡ көн,  һыуытыу,  оҙон,  ҡыҫҡа,
йәйғор, йәшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл,
ҡойон, йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк
күкрәй,  борсаҡ яуа,  ҡар,  ҡар  яуа,  ҡарлы,  боҙ,  боҙлауыҡ,  боҙ
китә,  ирей,  тамсы, тамсы тама,  ташҡын, һыу баҫыу, күләүек,
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гөрләүек,  шишмә,  сәскә,  сәскәле,  ағас,  япраҡ,  үлән,  ҡоштар,
йәнлектәр, мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, йәмле, күбәләк, ҡар
бөртөктәре, шыршы, яҡынлашты, туңдыра һ.б.

10. Любимые
праздники.
Разряды
числительных
Использование  в
речи  глаголов
повелительного
наклонения

Традиционные  праздники.  Обычаи.  Национальные  праздники.
Религиозные  праздники.  День  рождения.  Поздравления
родственникам  в  честь  праздника.  Этикет  выбора  и  дарения
подарка. Воспитание  уважительного  отношения  к  обычаям
башкирского народа.
Разряды  числительных  (количественные,  порядковые,
приблизительные).  Использование  в  речи  глаголов
повелительного наклонения.
Байрам,  байрам  көндәре,  байрам  итеү,  бөтә  халыҡ байрамы,
яңы йыл,  яңы йыл төнөндә,  маскарад костюмы,  Ҡыш бабай,
Ҡарһылыу,  Халыҡ-ара  ҡатын-ҡыҙҙар  көнө,  әсәйҙәр  байрамы,
Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, студенттар көнө,
уҡытыусылар байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, Белем
көнө,  тыуған  көн,  туй,  һабантуй,  ат  сабышы,  милли  көрәш,
көршәк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бәйге,
иҫтәлекле  бүләк,  бүләк  итеү,  сувенир,  сәскә,  ҡотлау,  ҡотлау
открыткаһы,  теләк,  теләү,  саҡырыу,  ҡунаҡ,  иҫәнлек-һаулыҡ,
оҙон ғүмер, сәләмәтлек, ҡотло булһын, һеҙгә иң яҡшы теләктәр
теләйем,  уңыш,  ижад,  мөхәббәт,  тыныс  ғүмер,  бәхетле  көн,
шатлыҡлы көн, яҡшы хәтирәләр, изге, Раштыуа, ураҙа, науруз,
кәкүк сәйе, халыҡтың ғөрөф-ғәҙәте буйынса, йола.

11. Что такое любовь?
Местоимение.
Интонация
вопросительых
предложений

Беседа  о  любви.  Любовь  к  матери,  природе,  отчизне.  День
влюбленных.  Объяснение  в  любви.  Письмо  с  признанием  в
любви. SMS с признанием в любви.
Местоимение. Интонация вопросительных предложений.
Мөхәббәт, мөхәббәт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һағыныу, һөйөүеңде
(яратыуыңды) белдереү, SMS ебәреү, йәшлек, йәш, йәш саҡта,
йәшлектә,  үҫмер  саҡ,  матурлыҡ донъяһы,  ғүмер,  берҙән-бер,
берҙән-берем,  минең  икенсе  яртым,  ғашиҡ,  ғашиҡтар  көнө,
ғашиҡ булыу,  яратыу,  осрашыу,  шатлыҡ,  күңел,  йөрәк,  бөтә
йөрәктән,  ысын  мөхәббәт,  беренсе  мөхәббәт,  хис,  тойғо,
йондоҙ,  саф,  аҡҡоштар  һөйөүе,  парҙар,  вәғәҙә,  һағыныу,
бағышлау, никах, никахҡа инеү, ғаилә ҡороу, ныҡлы ғаилә һ.б.

12. Башкирские
национальные
блюда
Правильное
использование  в
речи
отрицательных,
определительных,
неопределенных
местоимений.
Изменение
местоимений  по
падежам.
Использование  в
речи  имени
действия  и

Башкирские  национальные  блюда:  мясные  блюда,  горячие
блюда, напитки, выпечка.
Правильное  использование  в  речи  отрицательных,
определительных,  неопределенных  местоимений.  Изменение
местоимений  по  падежам.  Использование  в  речи  имени
действия и инфинитива.
Иртәнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап алыу,
ҡапҡылап  алыу,  ашханаға  йөрөү,  буфетта  ашап  алыу,  аҙыҡ-
түлек һатып алыу, барыу, эшкә (уҡырға) барыу, ҡымыҙ бешеү,
бишбармаҡ  бешереү,  бауырһаҡ  бешереү,  бейә  һөтө,  ҡымыҙ
эсеү,  буҙа  яһау,  ҡатыҡ  ойотоу,  ҡорот  эшләү,  әскелт  ҡымыҙ,
тәмле бауырһаҡ.
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инфинитива
13. Как проводишь 

досуг? 
Наречие.  Разряды
наречий.
Использование  в
речи причастий

Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о хобби. Полезные
занятия.
Наречие.  Разряды наречий.    наречий.  Использование в речи
причастий.
Ял көнө, ял иткәндә, буш ваҡыт, шөғөл, баҡса үҫтереү, сәскә
үҫтереү,  коллекция  йыйыу,  фотоға  төшөрөү,  компьютерҙа
уйнау,  һүрәт  төшөрөү,  китап  уҡыу,  ҡул  эштәре  менән
шөғөлләнеү, ут, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу,
кәмәлә йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, музыка тыңлау,
бейеү, телевизор ҡарау, бәйләм бәйләү, тегенеү,  спорт менән
шөғөлләнеү, оҡшай/оҡшамай  һ.б.

14. Спортивные игры.
Разряды  наречий.
Использование  в
речи деепричастий

Беседа о спорте и спортивных играх. Известные спортсмены.
Здравоохранение. Движение – жизнь. Здоровый образ жизни.  
Разряды наречий. Использование в речи деепричастий.
Физик күнекмәләр, спорт, спорт ярыштары,   ярыштарҙа еңеү,
йәрәбә,   күсмә кубок, старт алыу, спорт залы, спорт һарайы,
көйәрмән,  спорт  буйынса  инструктор,  уйын  ҡағиҙәләре,
балалар уйындары, һикергес,  һикергес  аша һикереү,  күнегеү,
йөҙөү,  йүгереү,  шахмат  уйнау,  шашка  уйнау,  саңғы  шыуыу,
һыбай  йөрөү,  ат  сабыштырыу,  бәйге,  футбол  уйнау,  туп
индереү,  уйын  2:0  менән  бөттө  (тамамланды),  команда  1:2
иҫәбе менән отолдо, бер яҡтың да отмауы менән, ярышыусы,
хәрәкәт, һаулыҡты һаҡлау, үҙ көсөңә ышаныу, миҫал, өлгө, иң
беренсе,  сынығыу,  майҙан,  ҡотҡарыу,  бейеклеккә  һикереү,
оҙонлоҡҡа һикереү, көрәш, көрәшеү, ярышыу, спорттың милли
төрҙәре, миңә атта йөрөү оҡшай (оҡшамай) һ.б.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Мой университет. 
Вопросы для обсуждения:
1.1. Мой Акмуллинский университет. 
1.2. Направления подготовки. 
1.3. История первого учительского института в республике.
1.4. Почетные профессора Акмуллинского университета.
1.5. М.Акмулла – сэсэн, просветитель, поэт. 

Тема 2: Как проводишь досуг? 
Вопросы для обсуждения:
2.1. Мой досуг. 
2.2. Что мне нравится? 
2.3. Где и как я люблю отдыхать.
2.4. Туризм в Башкортостане.
2.5. Об историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш».
2.6. Отдых в АО Санаторий «Янган-Тау».
2.7. Красноусольские минеральные источники — гидрологический памятник
 природы в Башкортостане.

Тема 3. Моя родословная
Вопросы для обсуждения:
1.1. Понятие «шежере».
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1.2. Виды шежере.
1.3. Как составляется шежере?  
1.4. Моя родословная. Рассказ о своей родословной.

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составление диалога не тему «Мой режим дня».
2. Чтение наизусть стихотворения.
3. Заполнение анкеты.
4. Составление родословного дерева. 
5. Автобиография.  Написать  автобиографию  (Использование  в  речи  имен

числительных)
6. Монолог на тему «Моя будущая профессия».
7. Составление обращения к абитуриентам «Наш факультет самый лучший».

           8-10. Выполнение проектной работы «Башкортостан – край семи чудес».
11. Составление рассказа-описания «Моя комната».
12. Составление диалога «Мой друг».

     13. Оформление поздравительной открытки с днем матери.
     14. Поздравление с днем рождения по телефону.
     15. Работа по картинам «Национальный праздник – сабантуй!»
     16. Работа по предметным картинам «Национальные блюда башкирского народа».
     17. Чтение наизусть стихотворения «Йыл миҙгелдәре»
     18-20. Перевод башкирских народных сказок.
     21-24. Чтение рассказов, составление плана (на башкирском языке)
     25-26. Просмотр видео уроков и ответы на вопросы.
     27. Работа по картине А.Х.Ситдиковой «Башҡорт балы»
     28. Фонетический анализ слов (ҡыуаҡ, юлдаш, урман)
     29. Работа над деформированным текстом.
     30. Работа над текстом (продолжить текст).

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Алфавит. История башкирского алфавита и письменности.
2. «М.Гафури (М.Карим) – народный поэт Башкортостана».
3. «М.Акмулла – поэт, просветитель, сэсэн».

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
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работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 
1.  Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения – Уфа:

Китап,2011. – МО РБ
2. Усманова М.Г. Башкирский язык.Учебник – Уфа: Китап, 2008. – МО РБ
3. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: БГУ,

2007.
4. Абубакирова З.Ф. Я читаю по-башкирски. Книга для чтения со словарем.– Уфа,

2007.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. https://bashlang.ru/
5. https://region.bspu.ru/ 
6. https://bez-bashkorttar.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
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дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Основная цель учебной дисциплины «Башкирский язык» – научить обучающихся

практически  пользоваться  башкирским  языком,  как  средством  общения  в  пределах
установленного  программой  словарного и грамматического  минимумов,  а  также сфер
учебного,  бытового,  делового  общения.  Достижение  указанной  цели  предполагает
наличие у обучающихся таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы
на башкирском языке; участие в устном общении и вести беседы, диалоги.

Начинать  изучение  дисциплины  необходимо  с  рассмотрения  его  содержания  по
программе,  затем следует  приступить  к  рассмотрению отдельных тем.  Сначала  нужно
ознакомиться  с  содержащимися  в  данной  теме  вопросами,  их  последовательностью,  а
последующем  уже  приступить  к  изучению  содержания  темы.  При  первом  чтении
необходимо  получить  общее  представление  об  излагаемых  вопросах.  При  повторном
чтении  рекомендуется  параллельно  вести  записи,  отметить  основные  слова,  а  также
впервые  встретившиеся  слова  с  кратким  пояснением  их  сущности.  По  возможности
необходимо систематизировать материал, представлять его в виде краткого тематического
словаря, таблиц.

Вникание  в  сущность  того  или  иного  вопроса  способствует  более  глубокому  и
прочному усвоению материала. 

Переходить  к  изучению  новой  темы  следует  только  после  полного  изучения
пройденного материала.

При завершении изучения дисциплины выполняется  контрольная работа,  которая
акцентирует  внимание  на  более  важных  вопросах  дисциплины.  В  процессе  изучения
дисциплины обучающиеся должны выполнить одну контрольную работу за семестр.

Контрольную работу нужно выполнить самостоятельно.
В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены тестами.
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине и критерии оценивания:
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Выскажите свое мнение по вопросу:
1. Чему способствует изучение своей родословной? 
2. Национальные и религиозные праздники. Ваше отношение к ним.

Примерные тестовые задания:
На соответствие:
1. Установите соответствие:

Кем ни эшләй? Кем?
Тәмле бәлеш бешерә өләсәй
Ултырғысты төҙәтә әсәй
Ҡустыма әкиәт һөйләй олатай
Беҙҙе тәртипкә өйрәтә атай

На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Ҡасан? һорауына яуап биргән һүҙҙәрҙе билдәләргә:
а) бөгөн, кисә, ай;
б) иртәгә, бөгөн, кисә; 
в) кис, иртәнге аш, төшкө аш;
г) бер ай, ике йыл, бер быуат.
В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных

Хорошо 70-89,9
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нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
Старший преподаватель кафедры башкирского языка и литературы Г.Ш.Давлеткулова

Эксперты:
канд.  филол. наук, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур
ГАУ ДПО ИРО РБ А.Г.Ильмухаметов 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой башкирского языка и литературы С.А.Тагирова  
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.03 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА

для всех направлений подготовки
для всех профилей подготовки

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
индикаторы достижения:
- имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-исто-

рическом аспекте (УК-5.1).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
 Дисциплина «История и культура Башкортостана» относится к факультативам 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
   понятие  межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом

контексте.
            Уметь:

видеть  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-историческом
контексте.

Владеть:
-  навыком  понимания  причинно-следственных  связей  межкультурного

разнообразия общества.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной  профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий, на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины
 Содержание разделов дисциплины:

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Башкортостан  с  древнейших
времен   до  вхождения  в  состав
Русского государства

Важнейшие  археологические  памятники
Южного Урала. 
Первые  письменные  сведения  о
раннебашкирских племенах. 



Башкирские  племена  под  властью  Золотой
Орды. 
Культурное развитие башкирского края.

2. Вхождение башкирских племен в
состав  Русского  государства.
Начало колонизации башкирского
края  и  борьба  народов
Башкортостана  против  политики
царизма  (вторая  половина  XVI-
середина XIX вв.) 

Вхождение  башкир  в  состав  Русского
государства  и  начало  процесса  формирования
общего  политического,  экономического  и
культурного пространства страны. 
Территория,  население,  управление  краем.
Начало колонизации башкирских земель
Башкирские  восстания XVII-XVIII вв.  Участие
башкир в Крестьянской войне 1773-1775 гг.
Участие башкирского народа в Отечественной
войне 1812 года. 
Основные  тенденции  становления  и  развития
самобытной  башкирской  культуры  и  ее
взаимодействие с культурой народов России.  

3. Буржуазные  реформы  60-70-х
годов  XIX века  и  развитие
капитализма в Башкортостане

Политическое,  социально-экономическое  и
культурное развитие Башкортостана в условиях
буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века.
Становление  капиталистических  отношений  в
крае,  формирование  и  развитие  новых
общественных   классов  –  буржуазии  и
пролетариата,  в  том  числе  из  представителей
коренных национальностей.
Рост  национального  самосознания  нерусских
народов  Башкортостана  и  формирование
многонационального,  межконфессионального,
поликультурного  пространства на территории
края.

4. Башкирский  край  в  конце  XIX-
начале XX вв. Первая российская
революция,  события  Февраля-
Октября 1917 года и Гражданская
война  на  территории
Башкортостана 

Политическое  и  социально-экономическое
развитие  башкирского  края  в  конце  XIX –
начале  ХХ  вв.,  нарастание  социальной
напряженности  в  обществе  и  общественно-
политические  и  революционные  движения  в
Башкортостане. 
Первая  российская  революция  на  территории
края. Участие представителей Башкортостана в
работе Государственной думы.
Участие  народов  Башкортостана  в  Первой
мировой войне. 
Февральская  и  Октябрьская  революции  1917
года в Башкортостане. Становление и развитие
башкирского  национального  движения.
Провозглашение башкирской автономии.
Гражданская  война  на  территории  края,
возникновение  Башкирской  автономной
республики в составе РСФСР.
Культурное  развитие  края  в  условиях
глобальных  политических  и  социально-
экономических потрясений.

5. Экономическое  и  социально-
политическое  развитие

Положение башкирского края после окончания
Гражданской  войны  и  иностранной  военной



Башкирской  АССР  в  20-е  –
начале 40-х годов ХХ века

интервенции.  Переход  от  политики  военного
коммунизма к НЭПу.
Начало  индустриального  развития  БАССР  в
конце  20-х  –  начале  30-х  годов.
Коллективизация  сельского  хозяйства  в
республике.
Изменение  социальной  структуры  населения
Башкирской АССР.
Вклад  БАССР  в  укреплении  оборонного
потенциала СССР и превращение республики в
центр  нефтедобывающей  и
нефтеперерабатывающей  промышленности
(«второе Баку»).
Становление   и  развитие  многонациональной
советской  культуры  БАССР  и  усиление  ее
идеологической направленности. Создание сети
высших  и  средних  специальных  учебных
заведений,  подготовка  кадров  для  различных
сфер  общественной  жизни.  Ликвидация
неграмотности населения,  введение всеобщего
начального  школьного  обучения.  Достижения
науки и производства.

6. Башкирская  АССР  в  годы
Великой  Отечественной  войны
(1941-1945 гг.)

Начало  Великой  Отечественной  войны  и
перестройка  деятельности  партийных  и
советских органов, все сфер жизни республики
на военный лад.
Военно-мобилизационные  мероприятия  в
БАССР и формирование воинских соединений
на территории республики.
Воины  из  БАССР  на  фронтах  Великой
Отечественной  войны.  Боевой  путь  112-й
Башкирской кавалерийской дивизии.
Вклад  тружеников  тыла  в  победу  над
фашистской Германией. 
Культурное развитие БАССР в годы войны.

7. Башкирская АССР в 1945-1985 гг. Политическое  и  социально-экономическое
развитие БАССР в послевоенные десятилетия.
ХХ  съезд  КПСС  и  попытки  реформирования
советской  модели  социализма.  БАССР  в
условиях незавершённых реформ.
«Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их
отражение  в  общественно-политической,
экономической  и  социальной  сферах  жизни
БАССР. 
Культурное  развитие  республики:  достижения
и проблемы. 

8. БАССР  в  условиях  ускорения  и
перестройки:  желаемое  и
действительность  (1985-1991  гг.)
Становление  и  развитие
Республики  Башкортостан  в
условиях  коренных

Концепция  ускорения  социально-
экономического  развития  страны   и
перестройки  всех  сфер  жизни  советского
общества,  попытки ее реализации в БАССР. 
Становление  и  развитие  новой  российской
государственности  и  роль  Республики



политических  и  социально-
экономических  изменений  в
стране

Башкортостан  в  системе  федеративных
отношений. 
Культурная  жизнь  республики.  Роль
Башкортостана  в  социокультурном
пространстве многонациональной России.
Башкортостан  на  современном  этапе:
достижения и проблемы.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России. 
Тема  2.  Башкирия  в  составе  России в  XVII-XIX веках.  Культурное  пространство

России.
Тема  3.  Башкирия  в  условиях  кризиса  Российской  империи  в  начале  XX века.

Установление советской государственности. 
Тема  4.  Советская  Башкирия  в  период  социально-экономических  и  культурных

преобразований 1920-1930-х гг.
Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии.
Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии.
Тема  7.  Республика  Башкортостан  на  рубеже  XX-XXI вв.  Духовная  жизнь

современного Башкортостана. 

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа  (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема  1:  Башкортостан  с  древнейших  времен   до  вхождения  в  состав  Русского
государства

Вопросы для обсуждения:
1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала. 
2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах.

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды.
  4. Культурное развитие башкирского края.

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 
колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 
царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.)

Вопросы для обсуждения:
1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования
общего политического, экономического и культурного пространства страны. 
2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель.
 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-
1775 гг.
4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года. 
5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее
взаимодействие с культурой народов России.  

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 
Башкортостане

Вопросы для обсуждения:
1.  Политическое,  социально-экономическое  и  культурное  развитие  Башкортостана  в
условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века.



2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых
общественных  классов – буржуазии и пролетариата,  в том числе из представителей
коренных национальностей.
3.  Рост  национального  самосознания  нерусских  народов  Башкортостана  и
формирование  многонационального,  межконфессионального,  поликультурного
пространства на территории  края.

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская револю-
ция, события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории Башкорто-
стана.

Вопросы для обсуждения:
1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX –
начале  ХХ  вв.,  нарастание  социальной  напряженности  в  обществе,  общественно-
политические и революционные движения в Башкортостане. 
2.  Первая  российская  революция  на  территории  края.  Участие  представителей
Башкортостана в работе Государственной думы.
3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне. 
4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и
развитие  башкирского  национального  движения.  Провозглашение  башкирской
автономии.
5.  Гражданская  война  на  территории  края,  возникновение  Башкирской  автономной
республики в составе РСФСР.
6.  Культурное  развитие  края  в  условиях  глобальных  политических  и  социально-
экономических потрясений.

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в
20-е – начале 40-х годов ХХ века.

Вопросы для обсуждения:
1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной
военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу.
2.  Начало  индустриального  развития  БАССР  в  конце  20-х  –  начале  30-х  годов.
Коллективизация сельского хозяйства в республике.
3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР.
4.  Вклад  БАССР  в  укреплении  оборонного  потенциала  СССР  и  превращение
республики  в  центр  нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей  промышленности
(«второе Баку»).
5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление
ее  идеологической  направленности.  Создание  сети  высших  и  средних  специальных
учебных  заведений  и  подготовка  кадров  для  различных  сфер  общественной  жизни.
Ликвидация  неграмотности  населения,  введение  всеобщего  начального  школьного
обучения. Достижения науки и производства.
     

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.)
Вопросы для обсуждения:

1.  Начало  Великой  Отечественной  войны и  перестройка  деятельности  партийных  и
советских органов все сфер жизни республики на военный лад.
2.  Военно-мобилизационные  мероприятия  в  БАССР  и  формирование  воинских
соединений на территории республики.
3.  Воины из  БАССР на  фронтах  Великой Отечественной войны.  Боевой путь  112-й
Башкирской кавалерийской дивизии.
4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией. 
5. Культурное развитие БАССР в годы войны.



Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг.
Вопросы для обсуждения:

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные
десятилетия.
2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в
условиях незавершённых реформ.
3.  «Хрущевская  оттепель»  и  эпоха  Брежнева  и  их  отражение  в  общественно-
политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР. 

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы.

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность
(1985-1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных
политических и социально-экономических изменений в стране.

Вопросы для обсуждения:
1.  Концепция  ускорения социально-экономического развития страны  и  перестройки
всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР. 
2.  Становление  и  развитие  новой российской государственности  и  роль  Республики
Башкортостан в системе федеративных отношений. 
3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве
многонациональной России. 
4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Подготовить презентацию.
2. Составить словарь основных категорий дисциплины.
3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта». 

Примерный перечень тем презентаций:
1. Первые упоминания о башкирах.
2. Башкирские шежере.
3. Основание Уфы.
4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г.
5. Религиозное многообразие Башкортостана.
6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг.
7. Особенности образования Башкирской автономии.
8. Гражданская война на территории Южного Урала.
9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны.
10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана. 
11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана. 
12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики Башкорто-

стан.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогиче-
ские работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образо-
вательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  сво-
бодами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение  авторских  программ и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реали-
зуемой образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по



формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  препода-
вателем и (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  История  культуры Башкортостана:  учебное  пособие  /  авт.-сост.  С.А.  Халфин,

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Уфимский  государ-
ственный  университет  экономики  и  сервиса».  9-е  изд.,  доп.  и  испр.  Уфа:  Уфимский
государственный  университет  экономики  и  сервиса,  2013.  59  с.  Режим  доступа:  по
подписке. URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. Текст: электронный.

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: учеб. для студентов вуза / под ред. М.
Б. Ямалова, Р. З. Алмаева; М-во образования и науки РФ, БГПУ. Уфа: БГПУ, 2007. 202 с.

3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников,
А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-
ное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессиональ-
ного образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»
(ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург: Архитектон, 2015. 155 с.: ил. Библиогр. в кн.;
То же [Электронный ресурс]. UR  I  : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466  

программное обеспечение:
Операционные системы:
Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://fgosvo.ru
2. www.lants.tellur.ru/history/
3. https://pamyat-naroda.ru
4. www.kulichkovvk.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мульти-
медийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

http://www.kulichkovvk.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://fgosvo.ru/
uri:%20http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466


аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помеще-
ния, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01 «Исток»;  Аудиометр,  автоматизированный АА – 02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина  «История  и  культура  Башкортостан»  занимает  важное  место  в

мировоззренческие  и  профессиональные  подготовки  будущих  специалистов.  Она
призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-бакалавров. 

Цель  изучения  дисциплины:  формирование  исторического  сознания  и
исторического  мышления  студентов,  повышение  уровня  их  гуманитарной  подготовки,
общей и политической культуры.

Задачи  изучения  дисциплины:  вооружение  студентов  историческим  опытом
Республики  Башкортостан,  являющегося  издревле  местом  совместного  проживания
народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным и конфессиональным
общностям,  регионом  синтеза  их  культур;  воспитание  уважительного  отношения  к
отечественной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие
навыков  анализа  современного  состояния  республики  –  одного  из  крупных  и
многонаселенных субъектов Российской Федерации,  вносящего  существенный вклад в
экономический  и  культурный потенциал  Отечества;  приобретение  черт  гражданской  и
социальной  активности,  осознанное  участие  в  общественно-политической  жизни
республики.

Теоретический  курс  имеет  практическое  значение,  т.к.  он  обладает  большим
воспитательным  потенциалом,  а  его  содержание  богато  материалом,  необходимым
будущему специалисту в его профессиональной деятельности. 

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о
предметно-конкретном, содержательном характере исторического процесса. В этой связи
встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно
знать. Это, прежде всего, сложные и противоречивые процессы, которые происходили в
истории  и  которые  на  сегодняшний  день  по-прежнему  являются  дискуссионными,
знаковые для истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических
фигур, революции и масштабные реформы и т.д. 



Студент, осваивающий курс «История и культура Башкортостан» должен знать о
причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, анализируя те или иные
явления  или  процессы,  ему  необходимо  определить  их  причины,  содержание,
последствия, сформулировать аргументированные выводы.  

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 
         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-
лены в вопросах устного опроса, тестовых заданий.

Примерные тестовые задания:
1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного отве-

та из предложенных: Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника XIX в. и
укажите фамилию художника: ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в востор-
ге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, разме-
ром картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я молчу,
чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.  Зима в тот год в
Уфе была  чудесная.  Морозы  были  большие,  но  не  сорокаградусные,  как  бывали  в  те
времена частенько в наших краях. После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в Ста-
рую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, бывало,
заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь ноги поло-
стью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает лицо, шуба
вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому гостю, покри-
кивает на вяток».
1. М.В. Нестеров
2. В.Г. Перов
3. И.Е. Репин
4. А.Э. Тюлькин
5. А.Д. Бурзянцев 
6. А.Ф. Лутфуллин
Ответ: _____

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками этих
событий и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-
цию из второго столбца.
                                 События                                                         Участники
А. Оренбургская экспедиция                                                      1. И. Кирилов
Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский
В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов 
Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов
                                                                                                        5. П.Рычков
                                                                                                        6. Батырша                                
Ответ: 
А Б В Г 
    



   3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: В 1797 г.
на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите два лю-
бых последствия данного события.
1.  Усиливался  административный  контроль  за  башкирским  населением  со  стороны
государства.
2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.  
3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае.
4. Башкиры были переведены в военное сословие. 
5. Была упразднена Уфимская губерния. 
Ответ:_____

4.  Установление  последовательности: Расположите  в  хронологическом  порядке
следующие события:
А. Открытие башкирской нефти
Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению
В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией
Г. Реформа башкирской письменности (яналиф) 
Д.  Открытие  Башкирского  государственного  театра  оперы   и  балета  и  Башкирской
государственной филармонии
Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___.

Могут быть тестовые задания
-  на анализ исторических карт, схем; 
-анализ иллюстративного материала

Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам из-

вестны?
2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала?
3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир?
4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и

Сибирского ханств?
5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством? 
6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на осо-

бых условиях?
7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории Башкорто-

стана.
8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. отлича-

лась от второй половине XIX- начала XX века.
9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки?
10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в

XVI-XIX вв.?
11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй по-

ловине XIX века?
12.  Какую роль сыграл З.Валиди в  национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.?
13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения

Башкирии?
14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной

промышленности Башкирии?
15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией

в годы Великой Отечественной войны?
16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий

страны после войны?



17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую
культуру?

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного суверените-
та РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.?

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки
по рейтингу:

1. Проблема этногенеза башкирского народа. 
2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах.
3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен.
4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических,

социально-экономических  и  культурных   взаимоотношений  с  завоевателями,
покоренными и другими народами монгольской империи.

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства.
6. Хозяйство,  социальные  отношения  и  культура   в  Башкортостане  после

присоединения к Русскому государству.
7. Колонизация  башкирского  края.  Противоречивость  процесса  экономической,

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана.
8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине

XIX вв.
9.  Буржуазные  реформы  60-70-х  годов  XIX  века  и  развитие  капитализма  в

Башкортостане. Культурные преобразования в крае.
10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое

и культурное развитие.  
11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана.
12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы.
13.  Башкортостан  в  годы  Первой  мировой  войны:  экономическое,  социально-

политическое и культурное положение в крае.
14.  Февральская  буржуазно-демократическая  революция  и  возникновение

двоевластия в крае. 
15.  Октябрьская  революция 1917  года  и  приход к  власти большевиков и левых

эсеров   в Уфимской губернии. 
16. Создание  Уфимского  губревкома.  Первые  мероприятия  Советской  власти  в

политической  и  социально-экономической  сферах.  Преобразования  в  сфере
культуры и образования.

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года).
18.  Гражданская война на территории Башкортостана.
19.  Соглашение  Центральной  власти  с  Башкирским  правительством  о  советской

автономии Башкирии (март 1918 года).
20.  Объединение  Малой Башкирии и Уфимской губернии,  образование  Большой

Башкирии (1922 год).
21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от

военного коммунизма к НЭПу. 
22. Башкирская  АССР  в  условиях  утверждения  авторитарного  политического

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры.
23. Индустриальное  развитие  и  коллективизация  сельского  хозяйства  в  БАССР.

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы
жизни общества. 

24.  Утверждение  личной  диктатуры  Сталина  и  формирование  тоталитарного
политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века.

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР.
26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения,



проблемы, противоречия.
27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу

над  фашистской  Германией.  Социально-экономическое  и  культурное  развитие
республики в годы войны.

28.  Политическое,  социально-экономическое,  культурное  развитие  БАССР  в
послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.)

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в
Башкирской АССР. Образование  и  культура в  условиях реформирования  всех
сфер жизни советского общества.

30.  Распад  СССР.  Становление  новой  российской  государственности  и  роль
Республики Башкортостан в системе федеративных отношений.

31.  Принятие  Декларации  о  государственном  суверенитете  Республики
Башкортостан (октябрь 1991 года).  Политика,  экономика,  культура в условиях
«неограниченного» суверенитета Республики. 

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на
современном этапе.

33.  Развитие  и  укрепление  международных  связей  республики  со  странами
Ближнего и Дальнего зарубежья.

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной  проверкой результатов
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм
обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

Основные  признаки  выделе-
ния  уровня  (этапы  формиро-
вания компетенции,  критерии
оценки сформированности) 

Пяти-
балльная
шкала
(академи-
ческая)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтинго-
вая  оцен-
ка)

Повышен-
ный

Творческая  дея-
тельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно  при-
нимать решение,  решать про-
блему/задачу  теоретического
или прикладного характера на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий.

Отлично 90-100 

Базовый Применение  зна-
ний  и  умений  в
более  широких
контекстах  учеб-
ной и профессио-
нальной  деятель-
ности,  нежели по
образцу,  с  боль-
шей  степенью

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,  си-
стематизировать,  анализиро-
вать и грамотно использовать
информацию из самостоятель-
но  найденных  теоретических
источников и иллюстрировать
ими теоретические положения

Хорошо 70-89,9



самостоятельно-
сти и инициативы

или  обосновывать  практику
применения. 

Удовле-
творитель-
ный 
(достаточ-
ный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса теоретически и практи-
чески  контролируемого  мате-
риала 

Удовлетво-
рительно 

50-69,9

Недоста-
точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  уров-
ня 

Неудовле-
творитель-
но

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов.

Разрабочик:
канд. ист. наук, доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов

.
Эксперты:
канд. ист. наук, зав. кафедрой отечественной истории, доцент Р.З.Алмаев
учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им.
А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова 



Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД. В.04 ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

для всех профилей подготовки
для всех направлений подготовки

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

 способность  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);.

- индикаторы достижения: 
-  демонстрирует  знание  особенностей  системного  и  критического  мышления,
аргументированно  формирует  собственное  суждение  и  оценку информации,  принимает
обоснованное решение (УК-1.1);
-  применяет  логические  формы  и  процедуры,  способен  к  рефлексии  по  поводу
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);
-  анализирует  источники  информации  с  целью  выявления  их  противоречий  и  поиска
достоверных суждений (УК-1.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью
45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,  отводимые  на  процедуры  контроля  и
подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Электронная  информационно-образовательная  среда»  относится  к

факультативной  части учебного  плана.  К  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 правила пользования ИКЦ (библиотекой);

 услуги, предоставляемые ИКЦ (библиотекой);

 справочно-библиографический аппарат ИКЦ (библиотеки);

 цели и задачи дистанционного обучения;

 формы, методы и методику дистанционного обучения. 
Уметь:

 пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем;

 составлять требования на запрашиваемую литературу;

 работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных;

 использовать  современные  компьютерные  технологии  для  внедрения  в
образовательный процесс дистанционного обучения.

Владеть: 

 навыками  и  способами  поиска  необходимой  литературы  с  использованием
электронных каталогов;

 навыками  и  способами  поиска  необходимой  информации  в  электронно-
библиотечных системах.

 навыками работы в системе дистанционного обучения.



5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  студента  и  часы,  отводимые  на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для
студентов  заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для  студентов  очной и очно-
заочной формы обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. ИКЦ (Библиотека) БГПУ: 
структура, основные 
отделы. 

Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 
(библиотеки): система каталогов и картотек. Сайт ИКЦ 
(библиотеки). Электронно-библиотечные системы университета, 
работа с ними.

2. Работа с электронным 
каталогом

Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей

3. Электронные библиотечные
системы

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 
онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 
статей

4. Работа в системе 
дистанционного обучения

Вход в систему дистанционного обучения (https://  sdo  .bspu.ru   и 
https://  osdo  .bspu.ru  );
Настройка личного профиля пользователя;
Смена пароля страницы личного профиля пользователя;
Структура учебного курса: основные и дополнительные 
элементы;
Портфолио студента;
Электронные ведомости, электронная зачетка студента, сводные 
оценки, расписание занятий.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева (Библиотека) БГПУ:

структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ
(библиотеки).

Тема 2: Работа с электронным каталогом. 
Тема 3: Электронные библиотечные системы.
Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Тема  1. Система  каталогов  и  картотек, Требования  к  библиографическому  описанию,
полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах.

Задания:
1. Какие  книги  по  вашему направлению  обучения  имеются  в  библиотеке?  Используя

электронный  каталог,  сделайте  подборку  литературы,  оформите  «требование  на
книгу».

2. Подберите  статьи  по  педагогике,  философии.  Используя  электронный  каталог,
сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников.

Тема  2. Работа  с  электронным каталогом,  поиск  записей  с  использованием  поисковой
системы и словарей.
Задания:
1. Какие  книги  по  вашему  направлению  обучения  есть  в  библиотеке?  Используя

«Электронный  каталог  книг»  и  поиск  с  помощью  словарей,  сделайте  подборку
литературы, оформите «Требование на книгу».

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог
статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде
библиотеки источников.

Тема 3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Задания:
1. Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт.
2. Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте

полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов.
3. Осуществите  поиск  статей  по  своему  направлению  обучения  в  Электронной

библиотеке eLibrary. Скачайте статью.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Изучить  стандарты  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.

Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания
документов;

2. Изучить правила пользования ИКЦ (библиотекой);
3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;
4. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);
5. Найти  литературу  по  своему  направлению  подготовки  используя  Электронно-

библиотечные  системы  сформировать  библиографический  список  найденных  документов  в
Word.

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;
7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость

2 часа;
8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта lms.bspu.ru);
9. Заполнить элементы портфолио.
10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки,

расписание занятий на сайте https://  sdo  .bspu.ru   или https://  osdo  .bspu.ru   - трудоемкость 2 часа. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и
иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации  данной  образовательной  программы,
пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  свободами  в  части  свободы

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и
использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;
права  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов
обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам  учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и
количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или)
занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
литература:
1. Калмыкова,  О.  В.  Студент  в  информационно-образовательной  среде:  учебно-

практическое  пособие  :  учебное  пособие  /  О. В. Калмыкова,  А. А. Черепанов.  –  Москва  :
Евразийский  открытый  институт,  2011.  –  104  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обращения: 28.04.2022).

2.  Колокольникова,  А.  И.  Базовый  инструментарий  Moodle  для  развития  системы
поддержки обучения: практическое пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – Изд. 2-е. – Москва ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2020.  –  292  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688 (дата обращения: 28.04.2022). 

3. Тесля,  Е.  В.  Отраслевые  информационные  ресурсы  :  учебное  пособие  :  [12+]  /
Е. В. Тесля ; предисл. Г. М. Вихревой. – 2 изд., доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил.,
схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682400 (дата обращения: 28.04.2022).

4.Екимова,  М.  А.  Методическое  руководство  по  разработке  электронного  учебно-
методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое пособие /
М. А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. –
22  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=437043 (дата обращения: 28.04.2022).

5.  Вершинин, М. И.  Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ.
пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с.

6. Скипина,  И.  В. Библиографическое описание документа :  учебное пособие :  [16+] /
И. В. Скипина  ;  Тюменский  государственный  университет.  –  Тюмень  :  Тюменский

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227


государственный  университет,  2013.  –  164  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990 (дата обращения: 28.04.2022). 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  LibreOffice  (свободно  распространяемое  ПО)  /  Microsoft  Office  /пр.:

текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки
презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
- http://biblioclub.ru
- https://e.lanbook.com
- http://www.biblio-online.ru
- eLIBRARY.RU
- http://ebook.bashnl.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза
и Интернет.

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

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

-  Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01
«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный  инклюзивный  Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина  «Электронная  информационно-образовательная  среда»  призван

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных

http://ebook.bashnl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/how_to_use
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990


документов  среди  информационных  массивов,  быстрому  ориентированию  в  огромном
количестве информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета  на  сайте  https://  sdo  .bspu.ru   или  https://  osdo  .bspu.ru   Инструкции  для  работы  в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и
студентам. 

10.  Требования  к  промежуточной  аттестации  и  оценочные  материалы  для  ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в

примерных вопросах к зачету и практических заданиях.
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  и

критерии оценивания:
1. Подберите книги по своему направлению обучения.
2. Подберите  статьи  по  своему  направлению  обучения.  Используя  «Электронный

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников.
3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите
«Требование на книгу».

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог
статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде
источников.

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст
книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов.

6. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей  данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на
сайте https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

Критерии оценки Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингова
я оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает нижестоящий уровень.
Выполнения практических заданий.

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений  с
большей  степенью
самостоятельности
и инициативы

Включает  нижестоящий  уровень  и
демонстрацию  заданий  выполненной
самостоятельной работы

Хорошо 70-89,9

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Удовлетвор
ительный 
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Выполнение практических заданий в
рамках аудиторных занятий и участие
на практических занятиях.

Удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостаточ
ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня Неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся  в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Разработчик:

заместитель директора ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова

Эксперты:

директор ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова

директор библиотеки БашГУ М.В. Алмаева



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД. В.05 АКМУЛЛОВЕДЕНИЕ

для всех направлений подготовки
для всех профилей подготовки

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
индикатор достижения:
-  умеет  применять  полученные  знания  о  жизни  и  творчестве  просветителей,  об

истории,  культуры  Башкортостана  в  процессе   формирования  культуроведческой
компетенции у обучающихся (УК-5.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Акмулловедение» относится к блоку ФТД, изучается в 1-м семестре.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам

Родная (башкирская) литература, Культура Башкортостана, а также знаниях и умениях,
полученных студентами при изучении курсов «ИКБ». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 наследие М. Акмуллы и его роль в современности;
 историю БГПУ им. М. Акмуллы;
 особенности формирования и современного состояния школьного образования

в РБ;
 основные сведения об истории г.Уфы и его достопримечательностях.
Уметь: 
 объяснять  просветительские  воззрения  Акмуллы  и  их  роль  в  современном

мире; 
 использовать  полученные  знания  о  творчестве  Акмуллы,  столице  Уфе и  ее

достопримечательностях в своей профессиональной деятельности;
 пользоваться  материалами,  разработанными  в  течение  изучения  курса,  во

время педагогической практики.
 Владеть: 

- навыками приобщения к культурному наследию своего народа.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы  студента  и  часы,
отводимые  на  процедуры  контроля,  могут  различаться  в  учебных  планах  ОПОП  по
формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы  (контроль
самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных  технологий,  на  сайте  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной

https://sdo.bspu.ru/


формы обучения) и  https://  о  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной формы
обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1 Творчество
просветителей
Башкортостана
Творчество
Акмуллы.

Просветительские  идеи  второй  половины  XIX века  в  крае:
М. Уметбаева, Р. Фахретдинова  
Жизнь  и творчество Акмуллы.   Историческое  значение  творческого,
духовного  и  философского  наследия  Мифтахетдина  Акмуллы,
великого  сына  башкирского  и  многих  тюркских  народов.  Труды
акмулловедов.  Акмулловедение –  раздел  башкирского
литературоведения,  изучающий  жизнь  и  творчество  Мифтахетдина
Акмуллы,  его  философские,  эстетические  и  общественные  взгляды.
Знакомство  с  работами  акмулловедов  Р. Шакура,  А. Вильданова,
А. Харисова, А. Сулейманова, Г. Шафикова, З. Шариповой и т.д.
Увековечение  имени  М.  Акмуллы.  Лауреаты  премии  имени  М.
Акмуллы. Именная стипендия для студентов им. М. Акмуллы. 

2 Образование  и
просветительская
деятельность  в
Башкортостане

Образование. Развитие  светского образования в крае в XIX веке.
Образование  в  башкирской  и  татарской  среде:  мектебы  и
медресе. Образование и просвещение в нерусской среде.
Современная  система  образования  в  РБ.  Высшее  образование.
История и современность БГПУ им. М.Акмуллы.
Печать.  Начало   издательского  дела  в  крае.  Вклад ГУП
«Башкирское  издательство  «Китап»  им.  З.  Биишевой   в  дело
просвещения в ХХ веке. Современная печать и издательское дело
в Башкортостане. Современные республиканские печатные СМИ.
Радио и телевидение. Работа государственных, муниципальных,
коммерческих телерадиокомпаний и студий в Республике. Радио
и телеперадачи на национальных языках народов РБ. Башкирское
кино.
Библиотеки.  История  развития  библиотечного  дела  в  крае.
Современные  крупнейшие  библиотеки  в  РБ. Деятельность
национальной библиотеки им. А. Валиди РБ. 
Музеи.  Музейная  сеть  современного  Башкортостана.
Общественные  и  ведомственные  музеи:  краеведческие,
этнографические,  литературные,  художественные,  театральные,
технические. 

3 Башкирское
устное  народное
творчество.
УНТ  народов
Республики
Башкортостан

БУНТ.  Башкирский  народный  эпос  «Урал  батыр».  История
изучения эпоса. Нравственные ценности в эпосе «Урал батыр» и
в  поэзии  М. Акмуллы.  Акмулла  в  воспоминаниях,  легендах,
преданиях и баитах. 
Иные  жанры  БУНТ.  Народные  игры.  Игры  в  физическом
воспитании детей. Акмулла о народных играх. 
УНТ народов республики Башкортостан
Литература. Жизнь и творчество С. Юлаева. 
Отражение истории и культуры башкирского народа в творчестве
А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, М.Л.
Михайлова. Башкирская  литература  ХХ  века.  Национальная
литература в РБ
Уфа  –  столица  Башкортостана:  история  и  современность.
Архитектурные памятники города XIX-XX веков. Скульптурные

https://xn--sdo-red.bspu.ru/


памятники  города:  памятник  Салават   Юлаев,  фонтан
“танцующие журавли”   и др.
Из  истории  развития  живописи,  скульптуры  и  графики  в
Башкортостане: изобразительное, декоративно-прикладное и пр.
Музеи изобразительного искусства РБ. Башкирский орнамент. 
Образ  Акмуллы  в  изобразительном  искусстве.  Картины Я.
Сулейманова  «Акмулла»,  Т. Масалимова  «Родник  Акмуллы»,
серия картин К. Губайдуллина об Акмулле: «Уроки Акмуллы»,
«Акмулла»,  «Акмулла  арбаһы»,  памятник  В.  Дворника,
скульптура З. Басирова. 
Театр. Первый профессиональный театр. Появление в 30-х годах
театров: русский, кукольный, театр оперы и балета и.т.д. Театры
РБ: история и современность.  Тематика, содержание, репертуар
современных театров столицы. Вопросы традиций и новаторства.
Музыкальная  культура.  Музыкальная  культура  башкир
древности  и  средневековья.  Импровизаторское  искусство  и
народная  песня.  Башкирский  музыкальный  инструментарий
(курай, думбыра,  кобуз,  ятаган,  дунгур  и  т.п.). Акмулла-
домбрист. 
Профессиональное  музыкальное  искусство  РБ.  Башкирский
государственный  театр  оперы  и  балета.  Башкирская
государственная филармония. Хореографическое искусство. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Жизнь и творчество Акмуллы
Биография  Мифтахетдина  Акмуллы.  Шежере  Акмуллы.  Образование  Акмуллы.

Медресы  Башкортостана,  где  учился  Акмулла  (д.Менеузтамак,  д.Анясово,
с.Стерлибашево),  Шамсетдин Заки, поэт-суфий в жизни М.Акмуллы.

Акмулла  –  философ  своего  времени.  Акмулла  –  первый  поэт-сатирик  в
дореволюционной  башкирской  письменной  литературе  (профессор  И.А.Харисов).
Гуманистические  идеи  в  творчестве  М.Акмуллы.  Просветительские  идеи  в  творчестве
Акмуллы. Поэтические формы творчества Акмуллы. Рукописи Мифтахетдина Акмуллы. 

Образ Акмуллы в башкирском народном творчестве. 
Акмулла в воспоминаниях, легендах, преданиях и баитах. “Аҡмулла бәйете”.
Музыкальные  произведения  об  Акмулле.  Акмулла-домбрист.  Музыкально-

вокальные произведения  Хусаина Ахметова на стихи М.Акмуллы. 
Образ Мифтахетдина Акмуллы в жипописи.
Образ Акмуллы в скульптуре.
Образ Акмуллы в современном театральном искусстве и киноискусстве.
Образ Акмуллы в башкирской литературе.
Дом-музей М.Акмуллы. Память об М.Акмулле в музеях Республики Башкортостан,

Казахстана и др. Виртуальная экскурсия в Дом-музей М. Акмуллы.

Тема 2. Образование и просветительская деятельность в Башкортостане
Образование.  Из истории становления  школьного образования  в Башкортостане.

Современная система образования. 
Высшее образование. 
История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. Эксукрсия в музей БГПУ им. М.

Акмуллы.



 I. Развитие образования и просвещения  в крае в XIX веке.
1.Светское  образование:  начальное,  среднее  (школы,  гимназии).  Специальное

образование (духовные учебные заведения, Неплюевское военное училище и др.). 
2. Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе.
3.  Образование  в  нерусской  среде.   Развитие  просвещения  в  крае  во  второй

половине XIX  века:.
II.Развитие образования и просвещения  в крае в начале XX века: 
1  Начальное,  среднее  (школы,  гимназии).  Специальное  образование.  Открытие

учительского института.  
2.Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. Образование в

нерусской среде.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1:   Жизнь и творчество Акмуллы  
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и творчество М. Акмуллы
2. Философские,  этические  и  общественные  взгляды  М.  Акмуллы.

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя.
3. Путешествие  Акмуллы  по  Башкортостану  и  степям  Казахстана.

Просветительская деятельность поэта. 
4. Анализ стихотворения «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!» («Башкиры, всем нам

нужно просвещение!») Выразительное чтение произведения. 
5. Просветительские идеи второй половины XIX века в крае М. Уметбаева, Р. 

Фахретдинова .

Тема 2. Печать, издательство, СМИ и библиотеки Республики Башкортостан      
Вопросы для обсуждения:

1. Печать  в  Республике  Башкортостан:  История  издательского
издательского дела в крае в XIX веке – начале ХХ века; национальная печать в крае
в XIX – начале ХХ века; башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ
век;  современная  печать  и  издательское  дело  в  Башкортостане.  Современные
республиканские печатные СМИ.  

2. Радио  и  телевидение.  История  развития  республиканского  радио  и
телевидения; башкирское кино.

3. Библиотеки:  История  развития  библиотечного  дела  в  крае.
Современные  крупнейшие  библиотеки  в  РБ. Деятельность  национальной
библиотеки им. А. Валиди РБ. 

Тема 3. Уфа – столица Башкортостана. 
Вопросы для обсуждения:
1. Краткая история города Уфы.
2. Архитектурные памятники города XIX-XX веков.
3. Архитектурные памятники города XIX века;
4. Архитектурные памятники города XX века.

Тема 4. Культура Республики Башкортостан
Вопросы для обсуждения:
1. Изобразительное искусство Республики Башкортостан: живопись и графика; 

выдающиеся художники республики. Музеи изобразительного искусства РБ. 
2. Скульптурные памятники города.  Памятник  Салавату Юлаеву (скульптор С.

Тавасиев). Монумент Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая). 



3. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы.
4. Исторические памятники города Уфы;
5. Арт-объекты Уфы: фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и

др.
6.  Театр  в  Республике  Башкортостан.  Самодеятельные театры  XIX века  в  крае.

Первый профессиональный театр (1919 г.).   Появление театров  в  30-х  годах  XX века.
Театры РБ: история и современность. 

7.  Музыкальная  культура. Музыкальная  культура  башкир  древности  и
средневековья. Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный
инструментарий  (курай, думбыра,  кобуз  и  др.). Акмулла-домбрист.   Башкирская
профессиональная  музыка  в  ХХ  –  начале  ХХI века.  Башкирская  государственная
филармония  им.  Х.  Ахметова.  Башкирский  государственный  театр  оперы  и  балета.
Хореографическое искусство Республики Башкортостан.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Посетить  спектакль  любого  театра  г.  Уфы,  написать  отзыв  –  трудоемкость  2

часа;
2. Изучить историю  памятных  мест  или  памятников  Уфы  (на  выбор),  создать

видеоролик «Моя столица – Уфа» (можно один видеоролик на группу) – трудоемкость 2
часа;

3.  Подготовить  видеоролик  «Я  –  студент  Акмуллинского  университета»  (до  5
минут) профориентационного характера – трудоемкость 2 часа.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



литература: 
1. Акмулла  –  мудрец  всех  времен /МОиН РФ,  ФГБОУ ВПО БГПУ им.  М.

Акмуллы/ [сост. Г.Г. Галина, С.А. Тагирова ; ред. М.С. Давлетшина]. – Уфа: Издательство
БГПУ, 2011. – 338 с. 

2. Акмулла: в помощь учителю / ИИЯЛ УНЦ РАН; [сост. и авт. вступ. ст. Г.Х.
Абдрафикова, Р.Ф. Набиуллина]. – Уфа: Деловая династия, 2009. – 64 с.: ил.

3. Акмулла: [книга-альбом; на башк. и рус. яз.] /  сост. Галимова Г.Г. – Уфа:
Китап, 2016. – 264 с. 

4. Башкиры /Отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко/. – М., Наука, 2015. – 662с.
5. Вильданов А. Х. Акмулла – певец света. – Уфа: Китап, 1981. – 166 с.
6. Псянчин  А.  В. Этнография  башкир  в  Русском географическом обществе

(1845-1925 гг.). – Уфа: Гилем, 2009. – 32 с. 
7. Шакур Р.З. Звезда поэзии. – Изд.3-е; доп. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с.
8. Янгузин, Р.З. Этнография башкир. – Уфа: Китап, 2002. – 192 с.
художественная литература:
1. Акмулла М.К. Стихотворения [пер. с башкирского]. – Уфа: Китап, 2006. –

192 с. 
2. Акмулла М.К.  Стихотворения:  на башк.  яз.  сост.  А.Х. Вильданов.  –  Уфа:

Башкнигоиздат, 1981. – 224 с.
3. Акмулла  М. К. Стихи: пер. с башк  [предисл. Р. Шакура и Г. Шафикова]. –

Уфа: Башкнигоиздат, 1986. – 160 с. 
4. Акмулла М.К. Стихотворения: [на башкирском яз.] – Уфа: Китап, 2006. –

248 с.
5. Акмулла М. Дни и ночи: стихи, толгау, айтыс. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. –

176 с. (на каз. яз.)

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1.  http://www.consultant.ru   
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http  s  ://bez-bashkorttar.ru  )

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации: проектор, ноутбук. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

https://bez-bashkorttar.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета.

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Акмулловедение»  призвана  дать  студентам  1-го  курса

сведения о вузе, в который он поступил, о М. Акмулле, чье имя носит этот вуз, и о городе
Уфе, где расположен этот вуз. БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в РБ, где идет
подготовка высококвалифицированных педагогических кадров не только для РБ, но и для
других  регионов  России,  а  также  для  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  Современный
учитель должен иметь широкий кругозор знаний о духовном и культурном составляющем
народа. БГПУ достойно носит имя М. Акмуллы, великого тюркского просветителя, поэта,
мыслителя, так как именно студенты БГПУ – будущие учителя – продолжают его идеи и
проводят просветительскую миссию среди обучающихся.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного  подхода  дисциплина  предусматривает  использование  в  учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом
режиме,  дискуссий,  экскурсий)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Посещение  лекционных  и  семинарских  занятий  осуществляется  согласно
расписанию деканата. 

К  семинарским  занятиям  необходимо иметь  краткий  текст  выступления  по  тем
вопросам, которые были заранее даны преподавателем. Студенту заранее (за 1 неделю)
дается задание, к выполнению которого необходимо подготовиться соответственно.

Письменные работы (эссе, сочинения) выполняются студентами самостоятельно с
изложением основных положений изучаемого вопроса, а не путем переписывания абзацев
и  положений  из  литературных  источников.  Цитаты  в  тексте  работы,  библиография
должны быть оформлены соответствующим образом.

Выполнять  необходимо  все  задания  старательно,  в  срок  и  сдавать  их  в  форме,
требуемой преподавателем, в случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается.

Оценка работы студента  осуществляется  по рейтинговой системе,  учитывающей
его активную деятельность, и формируется по данным текущего, рубежного и итогового
контроля.  При текущем  контроле  учитывается  посещаемость  занятий,  выступления  на
практических занятиях, участие в дискуссиях, выполнение СРС

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-



образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения) и  https://  о  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),  так  и  студентам
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Он может быть проведен в
виде творческой работы.

Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены в виде вопросов к зачету.  

Примерные вопросы к зачету:
1. Жизнь и творчество М. Акмуллы
2. Философские,  этические  и  общественные  взгляды  М.  Акмуллы.

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя.
3. Просветительские идеи 2 пол. XIX века в крае: М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов.
4. Образ Акмуллы в искусстве и литературе.
5. Национальная печать Республики Башкортостан. Современные 

республиканские печатные СМИ.  
6. Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ век;
7. История развития республиканского радио и телевидения;
8. История развития башкирского кино.
9. История развития библиотечного дела в крае. Современные крупнейшие 

библиотеки в РБ. Деятельность национальной библиотеки им. А. Валиди РБ. 
10. История города Уфы.
11. Архитектурные памятники города XIX-XX веков (несколько на выбор).
12. Архитектурные памятники города XIX века (несколько на выбор)
13. Живопись и графика; выдающиеся художники республики
14. Музеи изобразительного искусства РБ. 
15. Скульптурные  памятники  города:  Памятник  Салавату  Юлаеву  и  Монумент

Дружбы.
16. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы.
17. Арт-объекты Уфы.
18. Фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и др.
19. Самодеятельные театры  XIX века в крае.  Первый профессиональный театр

(1919 г.). 
20. История театра в РБ. 
21. Музыкальная  культура  башкир  древности  и  средневековья.

Импровизаторское  искусство  и  народная  песня.  Башкирский  музыкальный
инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист. 

22. Башкирская профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская
государственная филармония им. Х. Ахметова;

23. Башкирский  государственный  театр  оперы  и  балета.  Хореографическое
искусство Республики Башкортостан.

24. Материальная культура башкирского этноса.
25. Духовная культура башкирского этноса.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов

https://xn--sdo-red.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://sdo.bspu.ru/


обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  о  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
формы обучения). 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное 
описание уровня 

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

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий 
уровень.

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы

Включает нижестоящий 
уровень.

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или
обосновывать практику 
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный

(достаточн
ый)

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

https://xn--sdo-red.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование универсальных компетенций:
- cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде (УК-3);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  знание  различных  стратегий  социального  взаимодействия  (УК-

3.1);
- cпособен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).
индикаторы достижения:
- демонстрирует понимание  принципов образования в течение всей жизни (УК-

6.1).

2. Трудоемкость учебной дисциплины  зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной работы и часы
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Организация  добровольческой (волонтёрской)  деятельности»  пред-

ставлена в блоке ФТД «Факультатив». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные условия  эффективного социального взаимодействия, принципы подбо-

ра эффективной волонтерской команды.
- теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, самореали-

зации; 
- основные способы проведения самооценки, корректировки и совершенствования

на этой основе собственной волонтерской деятельности; 
- рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных,

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.).
Уметь: 
 - планировать работу волонтерской команды;
- применять способы основы самоорганизации, саморазвития, самореализации;
- объяснять функционал работы волонтера в команде; 
- использовать  полученные  знания  о  методологические  основах  организации
добровольческой (волонтерской) работы;
- пользоваться материалами о теоретико-методологические основах организации
добровольческой (волонтерской) работы;
Владеть:
- навыками разрабатывать проекты, направленные на добровольческую (волон-
терскую) деятельность;
- способами эффективной работы с членами волонтерской команды.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профи-
лю, выражается по видам учебной работы в академических часах.



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/
практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеадиторной работы (в период
практики), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа в том числе
может проводиться  посредством электронной информационно-образовательной среды с
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий,  на сайте  https://
lms.bspu.ru.

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела
1. Развитие национальной культуры

добровольчества (волонтёрства) 
История развития
добровольчества в России.

Предпосылки  становления  и  развития
добровольческого  (волонтерского)  движе-
ния  в  современный  период  в  России.
Добровольчество  (волонтерство):  основные
определения  понятий,  сущность,  функции,
специфика.  Социальный  аспект  доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности. Формы
самоорганизации  и  основные  направления
добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти.
Добровольческое  движение  как  разновид-
ность социального движения: мировой опыт
волонтерских  практик.  Идея  добровольче-
ства в России. Благотворительность и соци-
альная

2. Развитие добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в молодежном со-
обществе  в  контексте  государствен-
ной молодежной
политики

Развитие  добровольческой  (волонтерской)
деятельности  в  молодежном  сообществе  в
контексте  государственной  молодежной
политики.  Основные приоритетные направ-
ления  добровольческой  деятельности  мо-
лодежи.  Сущность  и специфика  деятельно-
сти  государства  в  сфере  поддержки  мо-
лодежных  инициатив,  направленных  на
организацию  добровольческой  (волонтер-
ской)  деятельности  молодежи.  Конкретные
виды деятельности по указанным направле-
ниям  в  рамках  реализации  ГМП  в  РФ.
Современные проекты и программы, направ-
ленные на  развитие  добровольчества  среди
молодежи.

3. Добровольчество(волонтерство)  как
ресурс личностного роста и
общественного развития

Значение  добровольческой  (волонтерской)
деятельности в активизации личностных ре-
сурсов,  способствующих  саморазвитию  и
самореализации,  повышению  уровня  толе-
рантности и личностной креативности. Лич-
ность  волонтера  и  группы  потенциальных
волонтеров:  различные  виды  мотиваций.
Стратегии  набора  добровольцев  (волонте-
ров) и технологии их привлечения к волон-
терской  деятельности.  Практика  обучения



добровольцев (волонтеров).
4. Взаимодействие  добровольцев  (во-

лонтеров)  с  социально-ориентиро-
ванными НКО

Понятие  и  сущность  социально-ориентиро-
ванных НКО. Нормативно-правовое регули-
рование деятельности. Добровольчество (во-
лонтерство) и некоммерческие организации:
формы осуществления социальной деятель-
ности  некоммерческими  организациями.
Социальный  фандрайзинг  и  социальное
партнерство в реализации добровольческой
(волонтерской)  деятельности.  Механизмы
участия  НКО в  реализации  социально  зна-
чимой деятельности.

5. Роль  добровольчества  в  решении
социальных проблем

Поиск  и  выявление  социальных  проблем.
Инициативное  участие  граждан  в  обще-
ственной работе,  активная гражданская  по-
зиция  позволяют  выявить  многие  социаль-
ные  проблемы,  предложить  пути  их  реше-
ния, сформировать общественное мнение по
значимым вопросам. 

6 Объекты
добровольческой
деятельности

Виды объектов социальной работы.  Поиск
и  обнаружение  объектов  социальной  ра-
боты. Действия организаторов добровольче-
ской деятельности или социальной службы,
направленные на выявления объектов соци-
альной  работы  и  их  первичную  оценку:
диагностика; прогноз; анализ.

7 Направления добровольческой
деятельности.

Направленность  добровольческой  деятель-
ности, ее формы,
методы и технологии.

8 Мотивация социально значимой
деятельности

Мотивация  деятельности  основывается  на
различных мотивах, которые могут: находи-
ться  в  конфликте  и  противоречии  между
собой, иметь внутренне неконфликтный ха-
рактер, но внешне конфликтный; внутренне
и внешне носить неконфликтный характер.
Мотивация социально значимой, доброволь-
ческой деятельности имеет много схожего с
мотивацией трудовой деятельности. В то же
время, мотивация добровольческой деятель-
ности в значительной степени отличается от
мотивации основной трудовой занятости.

9 Создание добровольческих
рабочих мест

Оценка  потребностей  местного  сообщества
в  добровольческой  деятельности:  оценка
потребностей  местного  сообщества  в
добровольческой  деятельности,  субъекты
оценки,  формы  оценок.  Оценка  потребно-
стей  местного  сообщества  в  добровольче-
ских рабочих местах: потребности и интере-
сы основных субъектов социальной деятель-
ности  местного  сообщества,  потребности
жизненно  важных  служб и  объектов  мест-



ного сообщества, потребности местных жи-
телей,  анализ факторов социального разви-
тия, готовность к организации добровольче-
ской деятельности.
Оценка  добровольческого  потенциала  чле-
нов местного сообщества.

10 Условия привлекательности деятель-
ности для добровольцев

Условия  привлекательности  деятельности
для  добровольцев:  социальная  значимость,
имидж,  миссия,  общественное  мнение,
брэнд,  внутренняя  культура,  организацион-
ная  культура,  нравственный  климат,
информированность,  целевая  группа,
информационное сообщение, социальная ре-
клама, адресность информации,  личностная
привлекательность.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями):

Раздел 1. Развитие национальной культуры добровольчества (волонтёрства) 
 История развития добровольчества в России.
Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, сущ-

ность, функции, специфика.
Тема 2.  Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтерского)

движения в современный период в России.
Раздел 2. Развитие добровольческой (волонтерской)  деятельности в молодежном

сообществе в контексте государственной молодежной политики.
Тема 3. Основные приоритетные направления добровольческой деятельности мо-

лодежи.
Тема  4.  Современные  проекты  и  программы,  направленные  на  развитие

добровольчества среди молодежи.
Раздел 3. Добровольчество(волонтерство) как ресурс личностного роста и
общественного развития.
Тема  5.  Значение  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  в  активизации

личностных  ресурсов,  способствующих  саморазвитию  и  самореализации,  повышению
уровня толерантности и личностной креативности.

Тема 6. Стратегии набора добровольцев (волонтеров) и технологии их привлече-
ния к волонтерской деятельности.

Раздел 4.  Взаимодействие добровольцев (волонтеров) с социально-ориентирован-
ными НКО.

Тема 7. Добровольчество (волонтерство) и некоммерческие организации: формы
осуществления социальной деятельности некоммерческими организациями.

Тема 8. Механизмы участия НКО в реализации социально значимой деятельности.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, прак-
тические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Роль добровольчества в решении социальных проблем. Поиск и выявление
социальных проблем.

Вопросы для обсуждения:
1.Перечислите  социальные проблемы региона,  в  котором вы проживаете  и  методы их
решения.
2. Роль участия инициативных граждан в общественной работе,



Тема 2.  Создание дополнительных условий для реализации социальной политики.
Вопросы для обсуждения:

1. Профилактика негативных социальных явлений, помощь членам местного сообще-
ства, воспитание детей и молодежи, природоохранные мероприятия.

2. Участие добровольцев в решении задач социальной политики.

Тема 3. Объекты добровольческой деятельности.  Организационная работа с учре-
ждениями, предприятиями, организациями.

Вопросы для обсуждения:
1. Поиск и обнаружение объектов социальной работы. 
2. Действия организаторов  добровольческой деятельности или социальной службы,

направленные на выявления объектов социальной работы и их первичную оценку.

Тема 4. Организационная работа с муниципальными образованиями.
Вопросы для обсуждения:

1. Диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного мнения; наблюдение; обраще-
ния людей; анализ прессы; аналитические интервью.

Тема 5.  Направления добровольческой деятельности. Направленность доброволь-
ческой деятельности, ее формы, методы и технологии.

Вопросы для обсуждения:
1. Специфические  характерологические  особенности  организации  добровольче-

ской деятельности.
2. Направления добровольческой деятельности по степени актуальности.

Тема  6. Актуальные  и  привлекательные  для  молодежи  формы  и  направления
добровольческой работы.

Вопросы для обсуждения:
1. Социальное патронирование детских домов; социальное патронирование
пожилых людей; муниципального управления (работа в местных муниципалитетах); меди-
цинской помощи (службы милосердия в больницах); педагогическое сопровождение (под-
держка детей и подростков); социально-психологической поддержки (молодежные психо-
логические службы).
2. Экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и проведение интел-
лектуальных конкурсов).

Тема 7. Мотивация социально значимой деятельности. Основание мотивации соци-
ально значимой деятельности на различных мотивах.

Вопросы для обсуждения:
1. Мотивация  социально  значимой,  добровольческой  деятельности  имеет  много

схожего с мотивацией трудовой деятельности. В чем оно проявляется?
2. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения, мотивация как следствие зави-

симого, конформного поведения.
3. Занятие 8.

Тема 8. Общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценностей –
декларируемая идеология большинства стран мирового сообщества.

Вопросы для обсуждения:
1. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой деятельности.
2. «Международный билль о правах человека». (International bill of human rights).



Тема 9. Создание добровольческих рабочих мест. Оценка потребностей местного
сообщества в добровольческой деятельности.

Вопросы для обсуждения:
1. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельности.
2. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих местах.

Тема 10. Оценка добровольческого потенциала членов местного сообщества.
Вопросы для обсуждения:

1. Личностно  значимые  показатели  готовности  к  добровольческой  деятельности,
мотивация, морально-нравственная готовность.

2. Основные требования к добровольческим рабочим местам: востребованность, ре-
сурсная обеспеченность, эффективность, квалифицированность, технологичность,
эргономичность.

Тема  11. Условия  привлекательности  деятельности  для  добровольцев.  Условия
привлекательности деятельности для добровольцев: социальная значимость, имидж, мис-
сия, общественное мнение, брэнд

Вопросы для обсуждения:
1. Какие Вы знаете  брэнды разных направлений деятельности волонтерства.  Пере-

числите их.
2. Как общественное мнение развивает добровольческое движение. Перечислите тех-

нологии.
3. Специальные  мероприятия:  специальные  акции;  тренинговые  и  другие  образо-

вательные мероприятия; информационные мероприятия.

Тема 12. Условия привлекательности деятельности для добровольцев: внутренняя
культура, организационная культура, нравственный климат, информированность, целевая
группа, информационное сообщение, социальная ре-клама, адресность информации, лич-
ностная привлекательность.

Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите региональные направления добровольческой деятельности и опишите

их.
2. На сайте ДОБРО РУ зарегистрируйте общественно значимое мероприятие, пригла-

сите волонтеров к участию  и проведите его в университете.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-вания

некоммерческих организаций»
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добро-воль-

чества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентиро-ванные организа-
ции).

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-ников
СО НКО»

4.  Кратко  письменно  раскройте  тему  «Волонтерство  и  его  роль  в  системе  со-
циокультурных институтов»

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-сти во-
лонтерской службы»

6.  Кратко  письменно  раскройте  тему  «Система  подготовки  волонтеров  и  доб-
ровольцев  по  программе первичной  профилактики  наркозависимости,  табакокурения  и
употребления ПАВ»

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младши-
ми школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ



8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащи-
мися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-гументируйте свой
ответ

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми
пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвали-
дами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

11.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете  оказать  в  процессе  проведения  массовых  городских  мероприятий?  Кратко
письменно изложите и аргументируйте свой ответ

12.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете  оказать  в  процессе  проведения  внеклассных мероприятий в  начальной школе?
Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

13.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно из-ложите и
аргументируйте свой ответ

14.  Какую  пользу  Вы  видите  от  участия  в  волонтерской  деятельности?  Кратко
письменно изложите и аргументируйте свой ответ

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-менно
изложите и аргументируйте свой ответ

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-стия в
волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-руйте свой ответ

17. Представьте,  что Вам предлагают принять участие в некоем «социально зна-
чимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли дан-ное предложе-
ние волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согла-
сия с данным предложением? Кратко письменно из-ложите и аргументируйте свой от-вет

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые форми-
ровались у детей объединениями скаутов и пионеров

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявле-
ний добровольной помощи в истории России

20.  Кратко  письменно  охарактеризуйте  основные  нормативные  акты,  опреде-
ляющие границы и содержание волонтерского движения в России

21
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-фек-

тивности»
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и огра-

ничения»
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-ства в

валовый внутренний продукт страны»
24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда».

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных общественных объедине-

ний России и мира.
2.Обзор зарубежных добровольческих организаций.
3.Особенности организации социального служения в Российской Федерации.
4.История социального служения в России.
5.Современные международные тенденции в развитии добровольческой деятельно-

сти.
6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской Федерации.
7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности.
8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельности.



9.Система  безопасности  в  жизни местного сообщества,  как  объект  добровольче-
ской деятельности.

10.Особенности добровольческой деятельности молодежи.
11.Особенности добровольческой деятельности женщин.
12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров.
13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного насе-

ления.
14.Семья, как объект добровольческой деятельности.
15.Особенности  и  тенденции  развития  добровольческого  движения  в  России  на

современном этапе.
16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих органи-

заций.
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  научно-педагогиче-
ские работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образо-
вательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  сво-
бодами в части  свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение  авторских  программ и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реали-
зуемой образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  препода-
вателем и (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
лиетература:
1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, А. А. Думлер, И. Л. Ви-
кулова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие /авт.-сост.
В.В.  Митрофаненко  ;  Северо-Кавказский федеральный университет.  –  Ставрополь:  Се-
веро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с.– Режим доступа: по
подписке. – URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =457754  

3.  Чигаева,  В.Ю.  Деятельность  негосударственных организаций и  учреждений в
социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский государ-
ственный  университет,  2012.  –  320  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf


нормативно-правовые акты:
1.  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].  – Режим доступа:

http://www.constitution.ru/, доступ свободный 
2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утвержде-

нии Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.». – Режим до-
ступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный 

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лон-терстве)»  от  11.08.1995  № 135-ФЗ  (последняя  редакция).  –  Режим доступа:  http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ свободный 

4.  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ
(последняя  редакция).  –  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный 

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ
(по-следняя  редакция).  –  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows /

пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /

пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1.  Ассоциация  волонтерских  центров  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://авц.рф/
 доступ свободный
2. ДОБРО РУ: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Ре-жим

доступа: https:// https://dobro.ru//
 доступ свободный
3. COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS (CSV) [Электронный ресурс] : Офици-

альный сайт. – Режим доступа : http://www.csv.org.uk
4.  NATIONAL YOUTH AGENCY [Электронный ресурс]  :  Официальный сайт.  –

Режим доступа : http//www.foobar.co.uk/NYA -
5.  THE  NATIONAL  COUNCIL  FOR  VOLUNTARY  ORGANISATIONS  (NCVO)

[Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk -
6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : Офи-

циальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk -
7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим до-

ступа : http://www.princes-trust.org.uk

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для организации и проведения практики требуется; технические средства обуче-

ния: Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий № 412
Оснащенность  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной  ра-

боты:
Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz  на мобильной стойке в комплекте с

кронш.
Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business;
Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт.
Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт.



Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic
Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012. 
Поставщик: ООО «ЭЛФИ+» 
Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012
Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная. . 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-

ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При подготовке к практическому занятию студент должен:
а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем литературу;
б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таблицу, схему,

подобрать теоретический материал и др.);
в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия,  заданного

преподавателем;
г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам тем.
В процессе практического занятия студент должен:
а)  активно участвовать в обсуждении или включаться в  обсуждение вопросов и

проблем, рассматриваемых на занятии;
б) выступать с докладами по рассматриваемой теме;
       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия.
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образо-

вательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образователь-
ной  среде  университета  на  сайте  https://lms.bspu.ru.  Инструкции  для  работы в  системе
дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям (https://
lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044),  так и студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?
id=1987#section-2). 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены тестовыми заданиями.
Примерные тестовые задания
1. Какие качества присущи настоящему волонтеру?

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/


a) усидчивость
b) стеснительность
c) общительность
d) смелость
e) грубость
f) доброта
g) отзывчивость
2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление?
a) вторая половина XVII-го века
b) конец XIX-го века
c) 60-е годы XX-го века
d) 80-е годы XX-го века
3. В каком году в России благотворительность была законодательно признана пра-

вовым видом деятельности?
a) 1882
b) 1922
c) 1995
d) 2018
4 Что такое НКО?
a) некоммерческие организации
b) новые коммерческие организации
c) неформальные коммерческие организации
d) незарегистрированные коммерческие организации
5 Когда празднуют Международный День Добровольцев?
a) 23 февраля
b) 1 сентября
c) 22 августа
d) 5 декабря
6 Назовите  Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию, прово-

димую каждую весну с 1997 года?
a) день учителя
b) весенняя неделя добра
c) день защиты детей
d) осенний марафон
7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения
a) США
b) Англия
c) Франция
d) Россия
e) Италия
f) Япония
g) нет такой страны
8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец?
a) да
b) нет
9. Первое массовое детское движение в России – это…
a) скауты
b) пионеры
c) октябрята
d) зеленые береты
10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной организации?
a) да



b) нет
11. Получают ли заработную плату участники международных волонтерских лаге-

рей?
a) да
b) нет
12. Социальный проект – это…
a) план общественных мероприятий
b) план общегородских мероприятий
c) программа действий, направленная на решение социальных проблем
d) здесь нет верного ответа

Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования

некоммерческих организаций»
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование доброволь-

чества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организа-
ции).

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников
СО НКО»

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе соци-
окультурных институтов»

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности во-
лонтерской службы»

6.  Кратко  письменно  раскройте  тему  «Система  подготовки  волонтеров  и
добровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и
употребления ПАВ»

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с младши-
ми школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ.

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащи-
мися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой
ответ

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми
пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвали-
дами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

11.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете  оказать  в  процессе  проведения  массовых  городских  мероприятий?  Кратко
письменно изложите и аргументируйте свой ответ

12.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете  оказать  в  процессе  проведения  внеклассных мероприятий в  начальной школе?
Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

13.  Какую  помощь  лично  Вы,  с  учетом  Вашей  профессиональной  подготовки,
можете оказать в процессе  работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и
аргументируйте свой ответ.

14.  Какую  пользу  Вы  видите  от  участия  в  волонтерской  деятельности?  Кратко
письменно изложите и аргументируйте свой ответ

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко письменно из-
ложите и аргументируйте свой ответ

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в
волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

17. Представьте,  что Вам предлагают принять участие в некоем «социально зна-
чимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложе-



ние волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согла-
сия с данным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые форми-
ровались у детей объединениями скаутов и пионеров

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявле-
ний добровольной помощи в истории России

20.  Кратко  письменно  охарактеризуйте  основные  нормативные  акты,  опреде-
ляющие границы и содержание волонтерского движения в России.

21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффектив-
ности»

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и огра-
ничения»

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества в
валовый внутренний продукт страны».

24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского труда».

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обуче-
ния (при наличии)  размещаются  в  электронной информационно-образовательной среде
университета на сайте https://lms.bspu.ru.

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания:

Уровни Содержатель-
ное описание 
уровня

Основные признаки выде-
ления уровня (этапы 
формирования компе-
тенции, критерии оценки 
сформированности)

Пятибалльная 
шкала (академи-
ческая) оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая оцен-
ка)

Повышенный Творческая 
деятельность 

Умение самостоятельно 
выделять и знать цели и за-
дачи  образовательной
программы,  инновацион-
ные  образовательные  тех-
нологии и методики их ис-
пользования.

Отлично 91-100

Базовый Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности,
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятель-
ности и 
инициативы

Включает нижестоящий 
уровень. Способность соби-
рать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно найден-
ных теоретических источ-
ников и иллюстрировать 
ими теоретические положе-
ния или обосновывать прак-
тику применения.

Хорошо 71-90

Удовлетвори-
тельный (до-

Репродуктив-
ная деятель-

Изложение в пределах за-
дач курса теоретически и 

Удовлетвори-
тельно  

51-70



статочный) ность практически контролиру-
емого материала

Недостаточ-
ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

Не удовлетвори-
тельно  

50 и ме-
нее

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов.

Разработчики:
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  теории  и  методики  начального  образования
Е.А. Савельева
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канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики   Н.С. Сытина 

 директор МБОУ Школа № 87 ГО г. Уфа РБ, Отличник просвещения РБ,  магистр пе-
дагогики  Е.П.  Камышлова
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1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
 пособен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,

предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами  преподаваемых
учебных предметов (ПК-3). 

индикаторы достижения
 ПК-3.1.  Владеет  способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации

развивающей  учебной  деятельности  (исследовательской,  проектной,  групповой  и  др.).
ПК-3.2.  Использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 ПК-3.2.  Использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах.
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45  минут  (27
астрономическим  часам  по  60  минут)  и  включает  часы  контактной  работы  и  часы
самостоятельной работы студента,  в  том числе часы,  отводимые на  процедуры контроля  и
подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Проектная  деятельность  в  ДОО»  относится  к  части  учебного  плана,

формируемая участниками образовательных отношений им является  дисциплин по выбору 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
 этапы проектной деятельности
 методы,  формы  организации  проектной  деятельности  для  планирования  данной

деятельности 
 паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  по

технологической карте WorldSkills Russia
Уметь:

 выбирать  и  применять  различные  виды  деятельности,  в  том  числе  проектной
деятельности для детей раннего и дошкольного возраста

 планировать  виды деятельности детей  раннего и дошкольного возраста,  в  том числе
проектной деятельности 

 разрабатывать  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и  дошкольного
возраста по технологической карте WorldSkills Russia

Владеть:
 способами планирования различных видов  проектной деятельности с детьми раннего и

дошкольного возраста
 технологией  разработки  паспорта  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и

дошкольного возраста по требованиям  WorldSkills Russia

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
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(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  
№ Наименование  раздела

дисциплины
Содержание раздела

Теоретические
концепции  метода
проектов  и  проектной
деятельности

Сущность понятий «педагогическое проектирование», 
«проектировочная деятельность».  
Концептуальные идеи и теоретические разработки в области
проектной деятельности

Педагогическое
проектирование
В ДОО

Типы проектной деятельности  в  дошкольном образовании
Использование  мультимедийных  технологий  в  процессе
организации проектной деятельности.
Организация  проектной  деятельности  в  ДОО  в  раннем  и
дошкольном возрасте
Этапы и виды проектов в работе с дошкольниками  
Методы,  формы организации  проектной  деятельности  для
планирования данной деятельности 
Планирование проектной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста
Паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и
дошкольного возраста по требованиям  WorldSkills Russia

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Концептуальные идеи и теоретические разработки в области проектной деятельности
Тема 2. Типы проектной деятельности в  дошкольном образовании
Тема 3. Организация проектной деятельности в ДОО в раннем и дошкольном возрасте
Тема  4.  Паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  по
требованиям  WorldSkills Russia

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1.  Концептуальные идеи и теоретические разработки в области проектной деятельности
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте  типы  проектирования  в  образовании  (В.И.Слободчиков):  социально-
педагогическое, педагогическое проектирование, психолого-педагогическое.
2. В чем особенность теории педагогического проектирования В.С. Безруковой. 
3. Дайте  характеристику  педагогическому  проектированию   в  рамках  личностно-
ориентированного подхода Н.А.Алексеева.
4. Раскройте особенность модели проектировочной деятельности В.В. Краевского.
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Тема 2.   Типы проектной деятельности в  дошкольном образовании  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие типы проектной деятельности используются в ДОО?
2. Дайте характеристику типам проектной деятельности, используемые в ДОО
3. В чем выражаются субъектные проявления дошкольника в проектной деятельности? 
4. В чем специфика проектной деятельности дошкольников ? 
5. Каков генезис становления проектной деятельности дошкольников ?
6. Что  обеспечивает  процесс  развития  ребенка  в  проектной  деятельности  как  субъекта

деятельности? 

Тема 3.   Этапы и виды проектов в работе с дошкольниками    
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте характеристику этапам  проектной деятельности
2. Каковы задачи  на каждом этапе проектной деятельности?
3. Приведите примеры содержания работы над проектом на каждом этапе 
4. Приведите примеры мотивационного этапа проектной деятельности дошкольников 
5. Приведите примеры организационного  этапа проектной деятельности дошкольников 
6. Приведите примеры деятельностного  этапа проектной деятельности дошкольников 
7. Приведите примеры рефлексивного  этапа проектной деятельности дошкольников 
8. Дайте характеристику видам  проектной деятельности дошкольников 
9. Приведите примеры использования игровых проектов для дошкольников 
10. Приведите примеры исследовательских проектов  для дошкольников 
11. Приведите примеры нормативных  проектов для дошкольников 
12. Приведите примеры творческих  проектов для дошкольников 

Тема  4.    Паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  по  
требованиям    WorldSkills Russia  
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте паспорт педагогичного проекта для дошкольников 
2. Как определить тему проекта для дошкольников ? 
3. В чем особенность подготовительного этапа проекта? 
4. Как обосновать актуальность проекта?
5. Кто является участниками проекта? 
6. Как определить цель проекта в соответствии  требованиям  WorldSkills Russia
7. Как определить задачи  проекта в соответствии  требованиям  WorldSkills Russia
8. Что будет являться продуктом проекта?
9. Какова роль педагогов в проектной деятельности?
10. Какова роль родителей проектной деятельности?

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить терминологический словарь по дисциплине 
2. Провести Интернет-обзор видов проектов дошкольников. Составить таблицу
3. Осуществить сравнительный анализ этапов проектной деятельности у различных авторов

(не мене 3 авторов)
4. Подобрать  методы,  формы  проектной  деятельности  для  детей  раннего  и  дошкольного

возраста
5. Составить  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  раннего  технологической  карте

WorldSkills Russia
6. Составить  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  младшего  дошкольного  возраста

технологической карте WorldSkills Russia
4. Составить  паспорт  педагогического  проекта  для  детей  старшего  дошкольного  возраста

технологической карте WorldSkills Russia
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5. Составить  таблицу классификации видов проекта 
6. Подготовить мультимедийную презентацию для родителей «Проектная деятельность  как

средство взаимодействия педагогов ДОО, детей и родителей»

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: из 
 основная литература 

Кочкина,  Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании /  Н.А. Кочкина.  -  Москва :
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012.  -  72  с.  -  ISBN  978-5-4315-0136-4  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211888 

дополнительная литература 
Микляева,  Н.  В.  Дошкольная  педагогика  [Текст]  :  учеб.  для  академ.  бакалавриата.  -
Москва : Юрайт, 2019.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) /

MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https://www.maam.ru/obrazovanie/proekty 
https://malchishki-i-devchonki.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-v-srednej-
gruppe.html 
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost 
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/     
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические схемы, тадлицы:

 таблица «Виды проектной деятельности»
 логико-смысловая модель «Паспорт проекта»
 схема-коллаж «Типы проектно деятельности »

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Проектная  деятельность  в  ДОО»  направлена  на  развитие  у

студентов способности организовывать различные   виды деятельности, в том числе проектной,
осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте. 

Изучение курса строится в форме лекционных,  практических занятий, а также в форме
самостоятельной  работы.  Современная  лекция требует  высокого  уровня  педагогической
компетентности, мастерства и ораторского искусства. Следует обратить внимание на то, что
активизировать студентов на лекции удается несколькими приемами. Классическим среди них
остается создание серии проблемных ситуаций. Эффективным является и постановка вопросов,
обращенных  к  самому  себе.  Кроме  того,  в  ходе  лекций  достаточно  широко  используются
средства визуализации. В качестве интерактивной формы взаимодействия, применяемой при
изучении  дисциплины,  и  повышающей  качество  учебного  процесса,  целесообразно
использовать  групповую  работу.  Цель  групповой  работы:  активное  включение  каждого
студента  в  процесс  усвоения  учебного  материала.  Организация  внутригрупповой
дифференциации (метод  малых групп)  может  быть  разнообразной:  парное  взаимообучение,
групповая работа по общей теме, взаимообучение групп.

Логика подготовки студентов к семинарскому занятию направлена на самостоятельную
работу студентов с учебной литературой и другими дидактическими средствами над серией
вопросов.  В  процессе  семинара  идут  активное  обсуждение,  дискуссии  и  выступления
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студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы. Для того,
чтобы  подготовить  студентов  к  семинарскому  занятию  педагогу  необходимо:  1)  четко
сформулировать цель; 2) разработать вопросы, задания, возможно, проблемы, которые будут
предметом обсуждения на семинаре. Подготовленный материал необходимо заранее передать
студентам; 3) целесообразно дать студентам индивидуальные задания с учетом их интересов и
способностей; 4) дать четкие инструкции по характеру выполнению того или иного задания; 5)
рекомендовать студентам список основной и дополнительной литературы; 6) не перегружать
студентов  на  этапе  их  подготовки  к  семинару,  не  мельчить  вопросы  для  обсуждения.
Целесообразно укрупнить их и свести их к трем-четырем, но существенным, а главное, чтобы
они были интересными для коллективного обсуждения, стимулировали дискуссию.

Логика  изложения  материала  подразумевает знакомство  студентов  с  требованиями
ФГОС ДО, и WorldSkills Russia.  

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения
10 Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме  ДЭМО экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные темы проектов  задания  для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине и критерии оценивания

В квази-профессиональных условиях продемонстрируйте проекты по следующим темам
(темы на выбор студента)

1. Куда уходит осень?
2. Улицы моего города
3. Как пахнет лето?
4. Кто работает в детском саду?
5. Как рождается картина?
6. Как рождается музыка?
7. В здоровом теле – здоровый дух
8. Зачем нужны цифры?
9. В мире геометрических фигур
10. Как помочь дяде Федору? (или заботы дяди Федора)
11. Музей – хранитель времени
12. В мире животных 
13. В мире растений
14. Мир космоса
15. День победы
16. Зачем нужен воздух?
17. Путешествие 
18. Что можно увидеть в лесу?

Целесообразность  представленной  темы  для  реализации  совместного  проекта  воспитателя,
детей и родителей.
Соответствие цели и задач проекта возрастным особенностям детей.
Соответствие содержания проекта определенной образовательной области.
Реализация поставленных задач в проекте данной образовательной области.
Соблюдение структуры и логики проекта.
Наличие результата (продукта) совместного проекта.
Соблюдение времени проведения.
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Субъективные критерии:
Творческий подход к содержанию проекта.
Выразительность и четкость речи.
Эмоциональность.
Общее впечатление

Критерии оценивания

Формы
контроля 

Критерии оценки Оценка  в сумме составляет
100%

Презентация
проекта

 целесообразность  представленной  темы
для  реализации  совместного  проекта
воспитателя, детей и родителей. 

 соответствие  цели  и  задач  проекта
возрастным особенностям детей.

 соответствие  содержания  проекта
определенной образовательной области.

 реализация  поставленных  задач  в
проекте  данной  образовательной
области. 

 соблюдение структуры и логики проекта.
 наличие  результата  (продукта)

совместного проекта.
 соблюдение времени проведения. 
 творческий  подход  к  содержанию

проекта.
 выразительность и четкость речи.
 эмоциональность.

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов
10 баллов

10 баллов
10 баллов

10 баллов
10 баллов

10 баллов

Итого 100 баллов

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльна
я  шкала
(академическ
ая) оценка

Повышенны
й

Творческая
деятельность 

Включает нижестоящий уровень.
Умение  самостоятельно

принимать решение,  решать задачу
организации  проектной
деятельности  с  детьми  раннего  и
дошкольного  возраста.  На  основе
изученных  методов,  приемов,

Отлично
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технологий  разрабатывать
технологическую  карту  проектов
по  требованию  WorldSkills  Russia
для  детей  раннего  и  дошкольного
возраста

Базовый Применение знаний и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности, нежели
по  образцу,  с
большей  степенью
самостоятельности  и
инициативы

Включает нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,  анализировать
и  грамотно  использовать
информацию  из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и иллюстрировать  ими
технологическую  карту  проектной
деятельности  для  детей  раннего  и
дошкольного возраста

Хорошо

Удовлетвори
тельный 
(достаточны
й)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически  и  практически
контролируемого  материала  по
реализации проектной деятельности
в ДОО 

Удовлетвори
тельно 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня неудовлетвор
ительно

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии. Н.Ш. Сыртланова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ № 29 Е.В. Римович
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАНИКА
 
 
 

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в
предметной области при решении профессиональных задач
индикаторы достижения
ПК-1.1. Демонстрирует теоретические знания и практические умения и навыки в предметной
области при решении профессиональных задач. 
ПК-1.2.  Использует  приемы  организации  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач). 
ПК-1.3.  Организует  практические  умения  и  навыки  в  предметной  области  при  решении
профессиональных задач.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Взаимодействие  с  семьей  воспитанника»  относится  к  вариативной  части
учебного плана дисциплин по выбору.  
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен

В результате изучения дисциплины студент должен
знать: 
-особенности современной семьи и ее функции; 
- содержание и формы взаимодействия с семьей; 
- особенности индивидуального взаимодействия с семьей; 
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;

         - различные виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста
уметь:
- планировать работу по взаимодействию ДОО с семьей, 
-  изучать  особенности  семейного  воспитания  дошкольников  и  взаимоотношения

родителей и детей в семье; 
-  организовывать  и  проводить  разнообразные  формы  взаимодействия  с  семьей,

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 
         - выбирать и реализовывать различные виды деятельности для детей раннего и 
дошкольного возраста
         владеть:

- современными технологиями взаимодействия с семьей; 
- навыкам социального партнерства.

        - организацией различных видов деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
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Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Семья как 
социокультурная среда и 
как субъект 
педагогического 
взаимодействия ДОО

Понятие  семьи.  Понятие  социокультурной  среды.  Роль
семьи  в  становлении  личности  ребенка  и  защите  его
интересов.  Цель,  задачи  и  содержание  семейного
воспитания.  Взаимосвязь  семейного  и  общественного
воспитания.  Сущность  и  своеобразие  процесса
социализации в семье. Особенности семейного воспитания
детей  дошкольного  возраста.  Стратегии  решения
проблемных  ситуаций  общения  детей  и  родителей.
Личностные  и  профессиональные  смыслы взаимодействия
детей и взрослых.

2 Содержание и формы 
взаимодействия 
воспитателя  с 
родителями (и лицами, их
замещающими)

Цель,  задачи,  принципы  взаимодействия  семьи  и  ДОО.
Структура  и  содержание  различных  форм взаимодействия
ДОО с семьей. Новая философия взаимодействия семьи и
ДОО.  Трудности  взаимодействия  детского  сада  и  семьи.
Условия взаимодействия детского сада и семьи. Негативные
черты  современных  семей  и  последствия.  Создание
образовательных программ для родителей.  Педагогическое
консультирование  родителей.  Организовывает  различные
виды  деятельности,  осуществляемые  в  раннем  и
дошкольном  возрасте  в  контексте  взаимодействия
воспитателя  с родителями.

3 Технологии 
проектирования 
взаимодействия 
дошкольной 
образовательной 
организации с семьей 

Понятие  технологии  проектирования  взаимодействия
дошкольной  образовательной  организации  с  семьей.
Педагогическая технология взаимодействия воспитателей и
родителей в подготовке детей к обучению в школе в работах
Т.И.  Бабаевой.  Общая  технология  проектирования
взаимодействия  ДОО  с  семьей,  ее  этапы.  Педагогическое
образование родителей. Совместная деятельность взрослых
и детей  (игровая,  досуговая,  оформительская  и  др.).  Игра
как  основа  взаимодействия  детей  и  взрослых  и
формирования  образовательного  пространства  в  ДОО.
Традиционные  и  инновационные  технологии
взаимодействия ДОО и семьи («Родительский университет»,
«Родительские  ассамблеи»  и  др.).  Результативность
взаимодействия ДОО и семьи.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Семья  как  социокультурная  среда  и  как  субъект  педагогического
взаимодействия. 

Тема 2. Содержание и формы взаимодействия воспитателя с родителями (и лицами, их
замещающими).

Тема  3.  Технологии  проектирования  взаимодействия  дошкольной  образовательной
организации с семьей.

Тема  4.  Организация  различных  видов  деятельности,  осуществляемые  в  раннем  и
дошкольном возрасте в контексте взаимодействия воспитателя  с родителями.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема  1.    Семья  как  социокультурная  среда  и  как  субъект  педагогического  
взаимодействия .

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие семьи. Понятие социокультурной среды. 
2. Роль семьи в становлении личности ребенка и защите его интересов. Цель, задачи

и содержание семейного воспитания. 
3. Взаимосвязь  семейного и общественного воспитания.  Сущность и своеобразие

процесса социализации в семье. 
4. Особенности  семейного  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Стратегии

решения проблемных ситуаций общения детей и родителей

Тема  2.    Содержание  и  формы  взаимодействия  воспитателя  ДОО  с  родителями  (и  
лицами, их замещающими).

Вопросы для обсуждения:
1. Цель, задачи, принципы взаимодействия семьи. 
2. Структура и содержание различных форм взаимодействия  с семьей. 
3. Новая философия взаимодействия семьи. 
4. Трудности взаимодействия детского сада и семьи. 
5. Условия взаимодействия детского сада и семьи. 
6. Негативные черты современных семей и последствия. 

Тема  3.    Технологии  проектирования  взаимодействия  дошкольной  образовательной  
организации с семьей  .  

Вопросы для обсуждения:
1. Традиционные  и  инновационные  технологии  взаимодействия  с  семьей

(«Родительский университет», «Родительские ассамблеи» и др.).

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

- подготовка картотеки 
- конспектирование статей 
- работа с литературой 
- изучение диссертаций 
- разработка модели среды 
- разработка книжки-малышки
- разработка сценария организации различных видов деятельности, осуществляемые в раннем и
дошкольном возрасте в контексте взаимодействия воспитателя  с родителями
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Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  свободами  в  части
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы
выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и
воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и
отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 
Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения 

[Текст] : для бакалавров : [учеб.] / А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева ; А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 464 с.

Морозова, И.С. Психология семейных отношений [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. 
— 423 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30023. — Загл. с экрана.

дополнительная литература 
Воспитание ребенка в семье: советы психотерапевта / . - Санкт-Петербург : КАРО, 2015.

-  296 с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN 978-5-9925-1036-2 ;  То же [Электронный ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461859программное обеспечение: 

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
https://muz-rukdou.ru/ 
http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:

 иллюстративный  материал  по  видам  музыкальной  деятельности  (пение,  слушание,
музыкально-ритмические движения); 

 портреты композиторов;
 логико-смысловая модель «Структура музыкальных способностей»
 музыкально-дидактические игры по всем видам музыкальной деятельности

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  практикума  необходимо  специализированное  лабораторное
оборудование:  аудиозаписи  музыкальных  произведений,  иллюстративный  материал  к
музыкальным произведениям, :портреты композиторов,  музыкально-дидактические игры. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю

Учебная  дисциплина  «Взаимодействие  с  семьей  воспитанника»  призвана
способствовать  формированию профессиональных компетенций.  Изучение курса  строится  в
форме  лекционных,  практических  занятий,  а  также  в  форме  самостоятельной  работы.  Все
формы обучения направлены на формирование профессиональных компетентностей, которые
будут использованы в творческой самостоятельной и профессиональной деятельности. Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам «Технологии
проектирования взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей». 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения
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10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Понятие семьи. 
2. Отличительные особенности современной семьи от традиционной. 
3. Функции семьи. 
4. Понятие «педагогический потенциал семьи». 
5. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 
6. Методы изучения семьи. 
7. Педагогическое воздействие родителей на ребенка. 
8. Стили родительского отношения к детям в семье различных типов. 
9. Нормативно-правовые документы о правах и обязанностях семьи и ее членов. 
10. Взаимосвязь субъектов семейного воспитания. 
11. Понятие «сотрудничество» детей и взрослых в семье. 
12. Семья и брак. Виды отношений в семье. 
13. Типы семей. Семьи социального риска. 
14. Задачи, содержание и принципы семейного воспитания. 
15. Особенности воспитания в разных типах семей. 
16. Семейный микроклимат. Атмосфера семьи. 
17. Роль бабушки и дедушки в современной семье. 
18. Роль родительского дома в формировании личности ребенка. 
19. Типичные ошибки семейного воспитания. 
20. Любовь в семье как моральная ценность. 
21. Цели и задачи совместной деятельности педагогов и родителей. 
22. Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов с родителями. 
23. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 
24. Типичные трудности и ошибки родителей в воспитании детей дошкольного 

возраста. 
25. Традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи. 
26. Консультирование родителей. 
27. Задачи и содержание работы по взаимодействию  с семьями воспитанников. 
28. Индивидуальные и коллективные формы взаимодействия с семьями. 
29. Наглядно-информационная работа по взаимодействию с родителями. Ее 

особенность. 
30. Особенности воспитательных влияний по взаимодействию педагогов и родителей. 
31. Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов и родителей. 
32. Условия создания единого образовательного пространства «ДОО – семья». 
33. Показатели эффективности взаимодействия педагогов и родителей. 
34. Виды родительский собраний. 
35. Основные формы взаимодействия  с семьей. 
36. Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия  с семьей. 
37. Особенности проведения индивидуальных форм взаимодействия с семьей. 
38. Особенности проведения групповых форм взаимодействия с семьей. 
39. Основные требования к планированию взаимодействия с родителями. 
40. Методика проведения родительского собрания. 
41. Круглый стол как эффективная форма взаимодействия с семьей. 
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42. Понятие технологии проектирования взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей. 

43. Педагогическая технология взаимодействия воспитателей и родителей в подготовке 
детей к обучению в школе в работах Т.И. Бабаевой. 

44. Общая технология проектирования взаимодействия  с семьей, ее этапы. 
45. Педагогическое образование родителей. 
46. Совместная деятельность взрослых и детей (игровая, досуговая, оформительская и 

др.). 
47. Игра как основа взаимодействия детей и взрослых и формирования 

образовательного пространства. 
48. Традиционные технологии взаимодействия с семьей. 
49. Инновационные технологии взаимодействия с семьей. 
50. Результативность взаимодействия с семьей.
51. Организация различных видов деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте в контексте взаимодействия воспитателя  с родителями.

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием
музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и

Хорошо 70-89,9
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большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпанова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром

 

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в
предметной области при решении профессиональных задач
индикаторы достижения
ПК-1.1. Демонстрирует теоретические знания и практические умения и навыки в предметной
области при решении профессиональных задач. 
ПК-1.2.  Использует  приемы  организации  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач). 
ПК-1.3.  Организует  практические  умения  и  навыки  в  предметной  области  при  решении
профессиональных задач.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром» относится к
вариативной части учебного плана дисциплин по выбору.  
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной

этики
особенности  реализации  педагогического  процесса  в  условиях  поликультурного  и

полиэтнического общества;
- содержание ознакомления дошкольников с окружающим социальным миром;
-  способы  взаимодействия  педагога  с  различными  субъектами  педагогического

процесса.
уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых

протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий.

Демонстрирует  знания  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и  норм
профессиональной этики Знает нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в
сфере профессиональной деятельности
Строит  образовательные  отношения  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности
Умеет проектировать и строить образовательные отношения между участниками процесса в
соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами профессиональной деятельности

владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты

и т. д.);
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
-  способами  установления  контактов  и  поддержания  взаимодействия  с  субъектами

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
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-  способами  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  путем
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области, страны.
Организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности
Владеет  построением  субъект-субъектных  отношений  в  образовательном  процессе,
базирующихся  на  паритетном  участии  обучающихся  и  обучающих  в  соответствии  с
правовыми и этическими нормами

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел  1.  Теоретические
основы  ознакомления  с
окружающим миром

1.1.Основные  категории  ознакомления  детей  с
социальной  действительностью  1.2.Методологические
подходы к организации работы по ознакомлению детей с
окружающим миром. 1.3.Условия организации процесса
ознакомления дошкольников с социальным миром детей
с  окружающим  миром  Современные  методы  и
технологии  обучения  и  диагностики.  Организует
образовательный процесс в соответствии с правовыми и
этическими  нормами  профессиональной  деятельности.
Владеет построением субъект-субъектных отношений в
образовательном  процессе,  базирующихся  на
паритетном  участии  обучающихся  и  обучающих  в
соответствии с правовыми и этическими нормами

2 Раздел  2.  Основные
направления  и  содержание
работы  по  приобщению
детей  к  социальной
действительности 

2.2.Ознакомление с предметным миром.
2.3.Организация  практики  социального  поведения  в
условиях детского общества.
2.4.Организация  работы  по  гражданскому  и
патриотическому воспитанию дошкольников 

3 Раздел  3.  Технология 3.1.Технология проектной деятельности
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ознакомления  дошкольников
с  социальной
действительностью

3.2.Технология проблемного обучения
3.3.Игровые и коммуникационные технологии

4 Раздел  4.  Мониторинг
социокультурной
компетентности  детей
дошкольного возраста

4.1.Мониторинг социокультурной компетентности детей
дошкольного возраста

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.  Теоретические основы ознакомления с окружающим миром.
Тема  2.  Основные направления  и  содержание  работы  по  приобщению  детей  к  социальной
действительности. 
Тема 3. Технология ознакомления дошкольников с социальной действительностью.
Тема 4. Мониторинг социокультурной компетентности детей дошкольного возраста.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1 Теоретические основы ознакомления с окружающим миром
Вопросы:

1.1.Основные  категории  ознакомления  детей  с  социальной  действительностью
1.2.Методологические подходы к организации работы по ознакомлению детей с окружающим
миром. 
1.3.Условия организации процесса ознакомления дошкольников с социальным миром детей с
окружающим миром
1.4.Современные методы и технологии обучения и диагностики.
Тема  2.  Основные направления  и  содержание  работы  по  приобщению  детей  к  социальной
действительности 

Вопросы: 
2.1.Ознакомление с предметным миром.
2.2.Организация практики социального поведения в условиях детского общества.
2.3.Организация работы по гражданскому и патриотическому воспитанию дошкольников 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

-составление картотеки научной и методической литературы по теме;
-картотека современных методов и технологий обучения и диагностики по исследовательской
деятельности дошкольников;
- выполнение контрольной работы, реферата; запись видеофильма опыта, исследовательской
работы;
- моделирование схемы по разделу дисциплины;
-  составление плана консультаций для родителей по ознакомлению с окружающим миром;  -
разработка презентации и портфолио к дисциплине, разработка конспектов ООД к дисциплине.
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-Презентации и видеоролики проектов «Ознакомление с предметным миром», «Организация
практики  социального  поведения  в  условиях  детского  общества»,  «Организация  работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию дошкольников».

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 

Проблемно-поисковая  деятельность  в  природе  с  детьми  дошкольного  возраста  :  учебно-
методическое пособие / авт.-сост. Н.М. Шкляева, М.Ф. Мангушева. - Глазов : ГГПИ, 2015. -
128 с. : табл. - Библиогр.: с. 107. - ISBN 978-5-93008-198-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428694 

дополнительная литература 
Степанова,  Н.А.  Экспериментальная  деятельность  детей  :  учебно-методическое  пособие  /
Н.А. Степанова, Е.Н. Ращикулина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 78 с. : табл. -
Библиогр.:  с.  56-60.  -  ISBN  978-5-9765-2263-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482632

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
https://muz-rukdou.ru/ 
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http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:

 иллюстративный и специальный практический Монтессори – материал. 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю
Логика  изложения  материала  подразумевает знакомство  студентов  с  современными

требованиями  ФГОС  ДО  по  технологии  проектирования  технологии  выстраивания
конструктивных  взаимодействий  с  участниками  образовательного  процесса  по  теории
ознакомления детей дошкольного возраста с окружающим миром.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Основные понятия: «окружающий мир», «природный мир», «социальный мир», «социальная
действительность», «социокультурная реальность», «социализация» и др.
2. Разные подходы к определению понятия «социализация».
3.  Факторы,  влияющие  на  социализацию  личности  (микрофакторы,  мезофакторы  и
макрофакторы).
4.  История  возникновения  и  развития  проблемы  приобщения  детей  к  социальной
действительности.
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5.  Философское  учение  о  социокультурной  реальности  как  методологическая  основа
ознакомления детей с окружающим миром.
6. Системный, культурологический и личностно-деятельностный подходы.
7.  Основные  закономерности  и  принципы  ознакомления  детей  с  окружающей
действительностью.
8. Роль знаний в приобщении детей к окружающей действительности.
9. Деятельность как условие познания детьми социального мира.
10. Общение как одно из условий социализации личности ребенка.
11. Роль взрослого в процессе приобщения детей к социальной действительности.
12.  Программно-методическое  обеспечение  процесса  ознакомления  детей  дошкольного
возраста с окружающим миром.
13. Организация процесса самопознания ребенка-дошкольника (задачи, содержание, методика
и организация работы).
14. Ознакомление с предметным миром (основные функции предметов, этапы познания детьми
предметного мира, ознакомление детей с настоящим, прошлым и будущим предметов)
15. Организация практики социального поведения в условиях детского общества (специфика
детского общества, роль взрослого в формировании детского общества)
16. Развитие у дошкольников планетарного сознания и дружелюбного отношения к жителям 
земли. Содержание и методика работы с детьми разного дошкольного возраста.
17. Воспитание любви к Отечеству и приобщение к народной культуре. Понятие патриотизма
(когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты).
18. Основные направления работы по воспитанию патриотизма у детей дошкольного возраста.
19. Пути, средства и методы патриотического воспитания дошкольников.
20.  Технология  проектной  деятельности  (определение  понятия  «технология»,  история
возникновения, характеристика, основные этапы).
21. Проектная деятельность в дошкольном возрасте: особенности организации, этапы работы,
роль педагога. Примеры проектов в практике работы дошкольных учреждений.
22. Технология проблемного обучения (сущность проблемного обучения, исторический обзор
исследований).
Организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с  правовыми  и  этическими  нормами
профессиональной деятельности
Владеет  построением  субъект-субъектных  отношений  в  образовательном  процессе,
базирующихся  на  паритетном  участии  обучающихся  и  обучающих  в  соответствии  с
правовыми и этическими нормами
23.  Использование элементов проблемного обучения в работе с детьми дошкольного возраста.
24.  Значение  проблематизации  в  психическом  развитии  ребенка-дошкольника.  Примеры
проблематизации при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении.
25.  Характеристика  и  роль  использования  в  воспитательно-образовательном  процессе  ДОУ
игровых технологий.
26.  Характеристика  и  роль  использования  в  воспитательно-образовательном  процессе  ДОУ
коммуникационных технологий.
27. Требования к организации, виды и формы проведения НОД с использованием игровых и
коммуникационных технологий.
28.  Социокультурная  компетентность  ребенка  как  важный  оценочно-результативный
показатель эффективности процесса приобщения детей к социальной действительности.
29.  Критерии  и  уровни  сформированности  социальной  и  культурной  компетентности
дошкольника.
30.  Подбор  заданий  для  оценивания  уровня  сформированности  социокультурной
компетентности детей дошкольного возраста.
31.Подготовить видео презентацию опыта или другого элемента 
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В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием
музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
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студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпанова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02 ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
 

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в
предметной области при решении профессиональных задач
индикаторы достижения
ПК-1.1. Демонстрирует теоретические знания и практические умения и навыки в предметной
области при решении профессиональных задач. 
ПК-1.2.  Использует  приемы  организации  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач). 
ПК-1.3.  Организует  практические  умения  и  навыки  в  предметной  области  при  решении
профессиональных задач.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  относится к вариативной части учебного плана дисциплин по выбору.  
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен

В результате изучения дисциплины студент должен
знать: 
-особенности современной семьи и ее функции; 
- содержание и формы взаимодействия с семьей; 
- особенности индивидуального взаимодействия с семьей; 
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;

         - различные виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста
уметь:
- планировать работу по взаимодействию ДОО с семьей, 
-  изучать  особенности  семейного  воспитания  дошкольников  и  взаимоотношения

родителей и детей в семье; 
-  организовывать  и  проводить  разнообразные  формы  взаимодействия  с  семьей,

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 
         - выбирать и реализовывать различные виды деятельности для детей раннего и 
дошкольного возраста
         владеть:

- современными технологиями взаимодействия с семьей; 
- навыкам социального партнерства.

        - организацией различных видов деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
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работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Система  среднего
специального
образования

Место  средней  профессиональной  школы  в  системе
непрерывного  образования  России.  Студент  среднего
профессионального  учебного  заведения.  Преподаватель
среднего профессионального учебного заведения.

2 Дидактика  средней
профессиональной школы

Содержание  образования  и  содержание  обучения  в
целостном  педагогическом  процессе  среднего
профессионального учебного заведения. Принципы, методы
и  средства  обучения.  Формы  организации  обучения.
Проверка  и  оценка  знаний,  умений  и  навыков  студентов.
Технологии обучения. Оптимизация учебного процесса.

3 Теория  и  практика
воспитательной работы в
средней
профессиональной школе

Воспитание как процесс формирования личности будущего
профессионала.  Содержание,  средства,  методы  и  формы
воспитания  студентов  среднего  профессионального
учебного  заведения.  Создание  гуманистической
воспитательной  среды  в  среднем  профессиональном
учебном  заведении.  Формирование  студенческого
коллектива.  Организаторы  воспитательной  работы  в
среднем профессиональном учебном заведении

4. Организационные основы
работы  среднего
специального
образовательного
учреждения

Организация  управления,  самоуправления.  Научно-
методическая  работа  в  педагогических  колледжах,
училищах

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.Система среднего специального образования
Тема 2.Дидактика средней профессиональной школы
Тема 3.Теория и практика воспитательной работы в средней профессиональной школе
Тема 4.Организационные основы работы среднего специального образовательного учреждения

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1.  Профессиограмма педагога среднего специального образовательного учреждения
Вопросы
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1.Разработайте  материалы  для  сообщения  на  тему  «История  возникновения  средней
профессиональной школы в России».
2.Разработайте  презентацию  профессиограммы  преподавателя  педагогического  колледжа
(педучилища),  профессиональные  качества  которого,  на  Ваш  взгляд,  необходимы  для
эффективной реализации процесса обучения и воспитания студентов
Тема 2.      Аналитический обзор публикаций на тему «Методы, средства,  формы организации  
обучения в средней профессиональной школе»
вопросы
1.Осуществите  подбор  и  конспектирование  статей  журналов  «Педагогика»,  «Народное
образование»,  «Среднее  профессиональное  образование»  (не  менее  5),  раскрывающие
проблему выбора методов, средств обучения, а также форму организации обучения в системе
среднего специального образования. 
2.Выберите одну из публикаций и раскройте ее содержание.
Тема 3.      Контроль и оценка знаний, умений и навыков   
вопросы
Составьте  банк  контрольно-измерительных  материалов  (тесты,  практические  задания)  по
одному из предметов педагогического цикла для среднего профессионального образования.
При разработке банка контрольно-измерительных материалов необходимо учесть:
 точность и однозначность ответов, исключающих двойное толкование;
 формулировка практических заданий должна предполагать ответы, отражающие умения и

навыки использования теоретической основы.
Тема 4.     Особенности процесса воспитания в средней профессиональной школе   
Выбрать и подготовить реферат по следующей теме:

1. Всестороннее развитие личности студентов средних специальных учебных заведений.
2. Воспитание, воспитательная работа, воспитательная система и проблема определения их

эффективности в условиях среднего профессионального учебного заведения.
3. Новые технологии воспитания и их применение в средней профессиональной школе.
4. Соотношение личного и коллективного в воспитании студентов колледжа.
5. Место и роль молодежных объединений и организаций в системе воспитания будущих

профессионалов.
Тема 5.      Формирование студенческого коллектива   
1.Составьте  сценарий  внеклассного  мероприятия  со  студентами  педагогического  колледжа
(училища). Оформите в виде презентации. Презентация может быть выполнена в PowerPoint и
включать в себя любую визуальную информацию: схемы, картинки, фото, символы. 
2.Составьте план воспитательной работы со студентами, живущими в общежитии.
3.Составьте  схему  типичного  варианта  управления  образовательным  процессом  в
педагогическом  колледже  (училище)  с  соблюдением  всех  требований  в  этой  стороне
деятельности учреждения среднего профессионального образования

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

- подготовка картотеки 
- конспектирование статей 
- работа с литературой 
- изучение диссертаций 
- разработка модели среды 

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 

Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. В 2 т. – М.: Академия,
2008.
Педагогика профессионального образования / ред. В. А.Сластенин. – М.: Академия, 2008.

       дополнительная литература 
Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011.
Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: Кнорус, 2010. программное обеспечение:

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
https://muz-rukdou.ru/ 
http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
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 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю

Учебная  дисциплина  «Взаимодействие  с  семьей  воспитанника»  призвана
способствовать  формированию профессиональных компетенций.  Изучение курса  строится  в
форме  лекционных,  практических  занятий,  а  также  в  форме  самостоятельной  работы.  Все
формы обучения направлены на формирование профессиональных компетентностей, которые
будут использованы в творческой самостоятельной и профессиональной деятельности. Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам «Технологии
проектирования взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей». 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Составьте  сравнительную  таблицу  «Становление  среднего  специального

педагогического  образования».
2. Раскройте проблемы непрерывного образования в России.
3. Смоделируйте  и  раскройте  организацию  педагогического  процесса  в  среднем

профессиональном учебном заведении.
4. Опишите методы и средства формирования познавательного интереса студентов.
5. Представьте  анализ  документов,  определяющих  деятельность  среднего

профессионального образования.
6. Раскройте основное содержание государственного образовательного стандарта среднего

профессионально педагогического образования.
7. Опишите  возрастные  особенности  студентов  средних  профессиональных  учебных

заведений с позиции различных авторов.
8. Представьте  анализ  педагогических  взглядов  и  общественного  мнения  относительно

свойств личности педагога.
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9. Презентуйте   профессиограмму  преподавателя  педагогического  колледжа
(педучилища).

10. Представьте банк контрольно-измерительных материалов (тесты, практические задания)
по  одному  из  предметов  педагогического  цикла  для  среднего  профессионального
образования.

11. Аргументируйте необходимость учета принципов обучения.
12. Выделите  специфику  традиционного  и  личностно-ориентированного  обучения  в

педагогическом колледже (училище).
13. Раскройте психологические основы принципов воспитывающего характера обучения.
14. Представьте сравнительный анализ методов и приемов профессионального обучения.
15. Аргументируйте необходимость применения средств обучения.
16. Аргументируйте  необходимость  применения  разнообразных  форм  организации

учебного процесса в среднем профессиональном учебном заведении.
17. Выделите специфику разнообразных типов уроков и их структуры.
18. Раскройте  специфику  реализации  принципов  обучения  в  авторских  педагогических

теориях отечественных педагогов.
19. Представьте анализ  современных  моделей  организации  обучения  в  средних

профессиональных образовательных учреждениях.
20. Раскройте  методику  изложения  нового  материала  на  уроке  в  среднем  специальном

учебном заведении.
21. Раскройте  методику  организации  семинарских  и  практических  занятий  в  среднем

специальном учебном заведении.
22. Выделите  специфику  внеурочных  форм  организации  учебного  процесса  в  среднем

педагогическом образовании.
23. Выделите специфику организации самостоятельной работы студентов педагогического

колледжа (училища).
24. Предложите конкретные варианты заданий для самостоятельной работы студентов.
25. Раскройте  структуру  педагогической  практики  студентов  педагогического  колледжа

(училища).
26. Представьте сравнительный анализ видов проверки и оценки знаний, умений и навыков

студентов.
27. Разработайте  алгоритм  составления  портфолио  для  учащихся  педагогического

колледжа.
28. Разработайте рейтинговую систему оценивания для студентов среднего специального

образовательного учреждения.
29. Представьте анализ  видов  педагогических  технологий  в  среднем  профессиональном

образовании.
30. Сформулируйте вопросы для составления анализа «Оптимальная организация обучения

на учебном занятии».
31. Составьте программу самообразования преподавателя педагогического колледжа.
32. Представьте схему психолого-педагогического анализ урока.
33. Представьте сравнительный анализ современных подходов и концепций воспитания.
34. Раскройте  достоинства  и  недостатки  разнообразных  средств  воспитания  студентов

среднего профессионального учебного заведения
35. Представьте  сравнительный  анализ  методов  воспитания  студентов  педагогического

колледжа (училища).
36. Представьте  сравнительный  анализ  форм  воспитания  студентов  среднего

профессионального учебного заведения.
37. Презентуйте  сценарий  внеклассного  мероприятия  со  студентами  педагогического

колледжа (училища).
38. Представьте сравнительный анализ технологий воспитания.
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39. Опишите  средства, методы и формы патриотического воспитания студентов среднего
профессионального учебного заведения.

40. Опишите  средства,  методы  и  формы  духовно-нравственного  воспитания студентов
среднего профессионального учебного заведения.

41. Опишите  средства, методы и формы организации общественно-полезной деятельности
студентов среднего профессионального учебного заведения.

42. Раскройте  на  примерах  специфику  педагогической  диагностики  воспитательной
деятельности.

43. Выделите  основные  характеристики  куратора  студенческой  группы  среднего
специального образовательного учреждения.

44. Опишите  методы  формирования  студенческого  коллектива  как  социального
образования.

45. Раскройте на примерах организацию студенческого самоуправления.
46. Представьте план работы куратора студенческой группы педагогического колледжа.
47. Представьте план воспитательной работы со студентами, живущими в общежитии.
48. Составьте  схему  типичного  варианта  управления  образовательным  процессом  в

педагогическом колледже (училище).
49. Опишите  схему  типичного  варианта  управления  образовательным  процессом  в

педагогическом колледже (училище).
50. Аргументируйте  необходимость  организации  студенческого  самоуправления  в

педагогическом колледже (училище).
51. Раскройте  научно-методическую  работу  в  среднем  специальном  образовательном

учреждении.
52. Выделите  содержание  и  формы  методической  работы  в  педагогическом  колледже

(училище).

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием
музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 
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Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпанова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 

9



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1. О.01.01 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является:
развитие универсальной компетенции:  
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
индикаторы достижения:
- имеет представление о межкультурном разнообразии общества в социально-исто-

рическом аспекте (УК-5.1).

2. Трудоемкость учебной дисциплины  зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязатель-

ной части дисциплин (модулей) учебного плана, к социально-гуманитарному модулю.

4 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
   понятие  межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом

контексте.
            Уметь:

видеть  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-историческом
контексте.

Владеть:
-  навыком  понимания  причинно-следственных  связей  межкультурного

разнообразия общества.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1. А. История в 
системе социально-
гуманитарных наук.

Сущность,  формы,  функции  исторического  знания.  Методы  и
источники изучения истории. Методология и теория исторической
науки.

2. Б. Особенности 
становления 
государственности в
России и мире.

 Проблема  этногенеза  восточных  славян.  Основные  этапы
становления  государственности  в  свете  современных  научных
данных.  Русские  земли  в  XI-XII вв.  Специфика  цивилизаций
(государство, общество, культура) Древнего Востока и античности.

3. В. Средневековье 
как стадия
 исторического 
процесса в Западной
Европе, на Востоке 
и в России.

Политическая раздробленность на Руси. Русские земли в борьбе с 
натиском Запада и Востока.  Русь и Золотая Орда: проблемы 
взаимовлияния. Возвышение Москвы. Специфика формирования 
единого российского государства.

4. Г. Россия в XVI-
XVII вв. в контексте
развития 
европейской 
цивилизации. 

Россия  при  Иване  Грозном:  варианты  централизации  страны.
Смутное  время  в  Московском  государстве:  причины,  ход,
последствия.  Россия  при  первых  Романовых.  Европа  в  эпоху
позднего феодализма. Европейский абсолютизм. 

5. Д. Россия и мир в 
XVIII – конец XIX 
вв.:  попытки 
модернизации и 
промышленный 
переворот

Реформы Петра 1 - первая модернизация страны. Россия и Европа:
новые взаимосвязи и различия.  Просвещенная монархия в России.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы.
XVIII - XIX вв.  в европейской и мировой истории. 

6. Е. Россия и мир в 
конце XIX – начале 
XX вв. 

Капиталистическая эволюция России в конце XIX - начале XX в.:
проблемы  и  противоречия.  Революция  1905-1907  гг.  Начало
российского  парламентаризма.  Великая  российская
революция  1917  г.:  предпосылки,  содержание,
результаты. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.
Участие России в Первой мировой войне. 

7. Ж. СССР (Россия) и
мир в период между
мировыми войнами.

Особенности  международных  отношений  в  межвоенный  период.
Строительство  социализма  в  СССР.  Мировой  экономический
кризис  1929  г.  и  Великая  депрессия.  Альтернативы  развития
западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.  Дискуссии
о тоталитаризме в современной историографии. 

8. З. Вторая мировая и 
Великая 
Отечественная 
война.

Советская внешняя политика и международный кризис 1939-1940-
х  гг.   Предпосылки  и  ход  Второй  мировой  войны.
Антигитлеровская  коалиция  в  годы  войны.  СССР  во  Второй
мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад СССР
в разгром фашизма. 

9. И. СССР (Россия) и 
мир во второй 
половине XX века

Международные отношения в послевоенном мире. Формирование
третьего  мира:  предпосылки,  особенности,  проблемы.
Конфронтация  двух сверхдержав – США и СССР: мир на  грани
войны.  СССР  в  послевоенные  десятилетия.  Трудности
послевоенного  переустройства;  восстановление  народного
хозяйства  и ликвидация атомной монополии США.  Хрущёвская
«оттепель».  СССР  на  завершающем  этапе  своего  развития:  от
предкризисных  явлений  до  распада  СССР.  Трансформация



капиталистической системы. Развитие стран Запада и Востока во
второй половине XX века. 

10
.

К. Россия и мир в 
90-е гг. XX в. – 
начале XXI в. 

Либеральная  концепция  российских  реформ:  переход  к  рынку,
формирование  гражданского  общества  и  правового  государства.
Многополярный мир в начале XXI в. Роль Российской Федерации в
современном мировом сообществе.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема  1. История  в  системе  социально-гуманитарных  наук.  Теория      и

методология          исторической науки.
Тема 2. Основные тенденции развития средневекового общества и Древняя Русь.
Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 
Тема  4.  Россия  и  мир  в  XVIII  –  конец  XIX вв.:   попытки  модернизации  и

промышленный переворот.
Тема 5. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. Первая мировая война.
Тема 6. Особенности международных отношений в межвоенный период.
Тема  7.  Строительство  социализма  в  СССР  и  альтернативы  развития  западной

цивилизации в конце 20-х начале – в 30-е гг. XX века.
Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война. 
Тема 9. Международные отношения в послевоенном мире.
Тема 10. СССР в послевоенные десятилетия.
Тема 11. СССР и мир в середине 1950-х – начале 1980-х гг.
Тема 12. СССР на завершающем этапе своей истории. 
Тема 13. Развитие стран Запада и Востока во второй половине XX века
Тема 14. Россия и мир в 1990-е – в начале XXI века.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Особенности становления государственности в России и мире.
Вопросы для обсуждения:
1.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государ-

ственности.
2. Политический строй и система управления в Киевской Руси.
3. Социально-экономические отношения Киевской Руси
4. Принятие христианства на Руси и его значение.
5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и

античности.

Тема 2: Между Западом и Востоком. Москва-собирательница земель русских (XII-
XV вв.).

Вопросы для обсуждения:
1. Политическая раздробленность на Руси.
2. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.
3. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.
4. Возвышение Москвы. Специфика формирования единого российского государ-

ства.

Тема 3: Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.
Вопросы для обсуждения:
1. Россия при Иване Грозном: варианты централизации страны.



2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия.
3. Россия при первых Романовых.
4.  Европа  в  эпоху  позднего  феодализма.  Европейский  абсолютизм  и  первые

буржуазные реформы в Европе.
Тема  4. XVIII  век  —  век  модернизации  и  просвещения.  Начало  новой

эры в развитии России.
Вопросы для обсуждения:
1. Реформы Петра 1 - первая модернизация страны.
2. Россия в эпоху дворцовых переворотов.
3. Европейское просвещение и рационализм. 
4. Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность дуализма

внутренней политики.
5. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. 

Тема  5. Основные  тенденции  мирового  развития  в  первой  половине  XIX  в.  и
Российское государство.

1. Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как
система общеевропейского порядка. 

2. Реформирование политической системы России при Александре I. 
3. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
4. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке. 

Тема  6. Основные  тенденции  мирового  развития  во  второй  половине  XIX  в.  и
Российское государство.
1. Буржуазные реформы Александра II. 
2. Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте.
3. Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны.
4. Европа  во  второй  половине  XIX века.  Франко-прусская  война.  Бисмарк  и

объединение германских земель. Объединение Италии. 

Тема 7: Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. 
Вопросы для обсуждения:

        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий.
        2. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале
XX века.
        3. Исторический опыт создания и деятельности политических партий в странах
Запада и возникновение первых политических партий в России. 
        4.  Международные отношения и внешняя политика России на рубеже  XIX-XX
столетий Русско-японская война.

Тема 8. Власть и общество на рубеже XIX – XX вв.
Вопросы для обсуждения:

1. Революционно-философская мысль и революционные движения в России и мире.
Марксистское и социалистические учения. 

2. Причины,  характер,  движущие  силы  и  особенности  первой  российской
революции. Основные этапы революции.

3. Исторический опыт российского парламентаризма.
4. Реформы П.А. Столыпина.
5. Итоги и уроки первой российской революции.
6. Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны.



Тема 9: Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений (1914-1918
гг.)

Вопросы для обсуждения:
1. Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. Брестский

мир. 
2. Основные  сражения  Первой  мировой  войны  на  Западном  фронте.  Версальско-

Вашингтонская система международных отношений.
3. Нарастание  общенационального  кризиса  в  стране.  Февральская  революция  1917

года. Двоевластие. Альтернативы общественного развития в 1917 году.
4. Приход к власти большевиков в октябре 1917 года. II съезд Советов.
5. Февраль  и  Октябрь:  две  стадии  или  две  революции?  Великая  российская

революция 1917 года.  
6. Общие (европейские) и особенные черты российской революции 1917 года.
7. Создание  советского  государственного  аппарата  и  первые  социально-

экономические преобразования. 

Тема 10: Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.).
Вопросы для обсуждения:

1. Раскол  мира  на  две  системы  и  борьба  советского  государства  против
международной изоляции.

2. Гражданская война: причины, ход, основные движущие силы.
3. Иностранная военная интервенция.
4. Формирование однопартийного политического режима. Вторая программа партии.

Первая советская Конституция. 
5. Политика «военного коммунизма».
6. Итоги и уроки Гражданской войны в России и её оценки мировым сообществом.

Тема 11: Начало соревнования двух мировых общественно-политических систем.
Советское общество в 1920-е – начале 1940-х годов.

Вопросы для обсуждения:
1. Советская Россия в 1920 годы. Образование СССР. Переход к НЭПу.
2. Форсированная модернизация советского общества в 1930 годы. Индустриализация

страны. Коллективизация сельского хозяйства.
3. Культурная революция в СССР. 
4. Внутриполитическая борьба в высшем руководстве страны и установление режима

личной власти И.В. Сталина.
5. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в капиталистической

мировой экономике.
6. Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии. 
7. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.  

Тема 12: Международные отношения в межвоенный период (1920-е – начало 1940-
х годов)

Вопросы для обсуждения:
1. Борьба  СССР  за  упрочение  своего  международного  статуса  и  равноправные

отношения с другими странами в 1920 годы. 
2. Деятельность Коминтерна. 
3. Обострение международной ситуации в 1930-е годы, возникновение первых очагов

Второй мировой войны. «Антикоминтерновский пакт». Мюнхенский договор 1938
года и его последствия.

4. Попытки  СССР  создания  системы  коллективной  безопасности  в  Европе  в  1930
годы. Пакт о ненападении СССР с Германией 23 августа 1939 года.



5. Причины и начало Второй мировой войны.  Нападение нацистской Германии на
Польшу.  «Странная  война»  и  военные  действия  в  Европе  весной-летом 1940  г.
Капитуляция Франции. 

6. Внешнеполитические  акции  СССР  по  укреплению  своей  национальной
безопасности в 1939-1940 годы.

Тема 13: Вторая Мировая и Великая Отечественная война.
Вопросы для обсуждения:

1. 1941-й год: причины поражения Красной Армии. Битва за Москву.
2. Создание антигитлеровской коалиции. 
3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы.
4. Проблема открытия второго фронта. Военные действия в Западной Европе в 1944-

1945 гг.
5. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы
6. Капитуляция Германии и Потсдамская конференция. Советско-японская война.
7. Источники Победы. Итоги и уроки Второй мировой войны.

Тема 14:  Возникновение биполярной системы международных отношений после
окончания Второй мировой войны. Советское общество и мир в первые послевоенные
десятилетия (1945-1964 гг.)

Вопросы для обсуждения:
1. Коренные  изменения  в  международной  обстановке  после  окончания  Второй

мировой войны. Соревнование социальных систем и начало «холодной войны».
2. Общественно-политическая,  социально-экономическая  и  культурная  жизнь

советского общества в 1945-1953 гг.
3. Создание социалистического лагеря. СЭВ и ОВД. 
4. Попытки реформирования советской модели социализма. Хрущевская «оттепель» и

ее противоречивость.
5. Новые  реальности  внешней  политики.  Берлинский  и  Карибский  кризисы  и  их

последствия для СССР и внешнего мира. 
6. Формирование третьего мира. Крах мировой колониальной системы. 

Тема 15: Советское общество и мир в середине 1960-1980 годов.
Вопросы для обсуждения:

1. Новое руководство и внутренние проблемы страны. Экономическая реформа 1965
года и причины ее свертывания.

2. Конституции 1977 года. Противоречивость общественно-политической, социально-
экономической, духовной жизни советского общества.

3. Внешняя политика СССР. «Доктрина  Брежнева».  «Пражская весна» и снижение
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

4. Советско-американские  отношения.  От  разрядки  международной  напряженности
начала  1970-х  годов  к  обострению  международной  ситуации  в  конце  1970-х  –
начале 1980-х годов.

5. Война  СССР  в  Афганистане  и  ее  внутри  и  внешнеполитические  последствия.
Война США во Вьетнаме. 

6. Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко.
7. Научно-техническая  революция  и  ее  влияние  на  ход  мирового  общественного

развития. 

Тема  16: Мировое  сообщество  и  СССР в  1985  -  1991  гг.  Основные  тенденции
мирового  развития  в  начале  ХХI  века.  Становление  и  развитие  новой  российской
государственности. Россия на современном этапе



Вопросы для обсуждения:
1. М.С.  Горбачев.  Концепция  ускорения  и  перестройки:  желаемое  и

действительность. Распад СССР.
2. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического

курса СССР. Распад мировой социалистической системы, ликвидация Организации
Варшавского  договора и  формирование  геополитической модели однополярного
мира.

3. Основные тенденции мирового развития в начале ХХI века.
4. Становление  и  развитие  новой  российской  государственности.  Политические  и

социально-экономические  преобразования  90-х  годов  и  их  противоречивый
характер. Нарастание социальной напряженности в стране, события октября 1993
года. Конституция РФ 1993 года.

5. Политическое,  социально-экономическое  и  духовное  развитие  российского
общества на современном этапе: достижения, проблемы, перспективы.

6. Россия в системе современных международных отношений.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать презентацию для проведения «Уроков мужества».
2. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине.
3. Подготовить реферат.

Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»:
1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма.
2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана.
3. Блокадные страницы защитников Ленинграда.
4. Боевая техника 1941-1945 гг.
5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.
6. Нормандия – Неман: история авиаполка.
7. Великая Отечественная война в истории моей семьи.
8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта.
9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата.
10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки.
11. Великая Отечественная война глазами ребёнка.
12. Великая Отечественная война глазами современных детей.
13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой.
14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
16. Женщины в Великой Отечественной войне.
17. Защитники Брестской крепости
18.  Бухенвальд глазами узника.
19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны.
20. Афганская война глазами участников и современников.  

Примерная тематика рефератов:
1.  История  как  наука:  основные  подходы  к  изучению  истории,  периодизация,
источники.
2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в
древности.
3.  Особенности  социально-политического  развития  Древнерусского  государства.
4. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в
Европе. 



6.  Монголо  –  татарское  завоевание:  причины,  этапы,  последствия.
7. Деятельность Александра Невского.
8.  Сравнительный  анализ  развития  феодализма  в  России  и  Европе.
9.  Возвышение  Москвы:  причины,  хронологические  рамки.
10.  Начальный  этап  объединения  Великороссии.  Значение  военно-религиозной
деятельности Ивана Калиты.
11.  Дмитрий  Донской  и  всемирно-историческое  значение  Куликовской  битвы.
11.  Особенности  российской  государственности  на  рубеже  XV–XVI  вв.
12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития
России.
13.  Основные  проблемы  и  направления  внешней  политики  России  в  XVI  в.
14.  Европейская  цивилизация  в  условиях  Нового  времени.
15.  «Смута»  в  России  –  период  национального  кризиса.
16.  Особенности  политического  и  социально-экономического  развития  России в
XVII в.
17. Европеизация Петра I.
18.  Политика  «просвещенного  абсолютизма»  в  России  и  Европе  в  XVIII  в.
19. Рост территории России в XVIII в.
20.  Тенденции  социально-экономического  развития  Европы  в  XIX  в.
21.  Развитие  политической  системы  Российской  империи  в  XIX  в.
22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в.
23. Первые буржуазные революции в Европе.
24.  Международная  система  в  XIX  в.  «Блоковая  политика».
25. Россия и мир в начале XX в.
26.  Первая  русская  революция  1905-1907  гг.  Третьиюньская  монархия.
27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская
система.
28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г.
29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг.
30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг.
31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия.
32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны.
33.  Антигитлеровская  коалиция  в  годы  Второй  мировой  войны.
34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны.
35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги.
36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы.
37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР.
38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы.

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

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



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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А.
Кудрявцев,  И.А.  Краснова  и  др.  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  Федеральный
университет  (СКФУ),  2019.  –  420  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : электронный.

2.  Кузнецов,  И.Н.  История:  учебник для бакалавров /  И.Н. Кузнецов.  – 3-е изд.,
перераб.  и  доп.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  576  с.  –  (Учебные  издания  для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450757.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-394-02800-7.  –  Текст  :
электронный.

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. –
Красноярск:  Сибирский федеральный университет,  2011. – 243 с.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-
2239-7. – Текст: электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы:
Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. www.lants.tellur.ru/history/
5.   https://pamyat-naroda.ru  
6. www.kulichkovvk.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

http://www.kulichkovvk.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные
пособия, карты по истории России.

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся)  меловой /  маркерной
доской. 

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми.

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции
педагога.  Дисциплина развивает у будущего педагога  историческое мышление,  навыки
поиска  информации,  значимые  для  освоения  любой  школьной  дисциплины,
комментирования  содержания  разделов  школьных  курсов  истории;  наполнения
содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс
позволяет  будущему  педагогу  ориентироваться  в  таких  вопросах,  как  определение
собственной  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,
овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-
историческом процессе.

Программа  курса  «История  (история  России,  всеобщая  история)»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта,  которая  включает  необходимость  изучения  истории  России  в  контексте
мировой  цивилизации,  что  позволяет  избежать  дублирования  школьной  программы  и
преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих
интерактивных форм обучения:
      - Семинары – защиты проектов; 

-  Семинары – деловые и ролевые игры;
-  Семинары – дебаты;



-  Формы  внеаудиторной  работы:  занятия  в  музеях,  встречи  с  представителями
государственных и общественных организаций, круглые столы.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в
вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий).

Примерный перечень вопросов для устного опроса:
1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси?
2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и  цивилизациям
Древнего Востока и античности вам известны?
3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.?
4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I.
5.  Чем  руководствовалась  Екатерина  II,  проводя  политику  «просвещенного
абсолютизма»?
6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличии от 
стран Европы?
7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России?
8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине
XIX в.?
9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.?
10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в отли-
чие от стран Европы?
11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.?
12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях цивилизаци-
онного кризиса?
13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны?
14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих
на территории России?
15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа?
16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм совет-
ского народа в ходе ВОВ?
17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности?
18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны?
19. Что представляет собой политика «холодной войны»?
20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского государ-
ства в 50-60-х гг.?
21.  Какие  черты характеризовали  советскую культуру,  экономику  и политическую си-
стему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.?
22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране?

Примеры  тестовых заданий:
1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного отве-



та из предложенных:
Прочтите  отрывок  из  исторического  источника  и  назовите  императора,  в  честь

которого был возведен монумент, о котором говорится в отрывке:
«В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с
императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании присутство-
вать при водружении колонны, выполненной по проекту француза г-на Монферрана…».

1. Павел I
2. Александр I
3. Александр II
4. Александр III
5. Николай I
6. Николай II
Ответ: _____

2. На соответствие:
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий 

и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.
                                               События                                                         Участники
А) Декларация независимости США                                                   1) Карл X
Б) Французская революция конца XVIII века                                     2) Жан Мелье
В) Просвещенный абсолютизм                                                             3) Людовик XVI 
Г) Разделы Речи Посполитой                                                                4) Джордж Вашингтон
                                                                                                                  5) Тадеуш Костюшко
                                                                                                                  6) Томас Джефферсон

Ответ: 
А Б В Г 
    

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей:
Что из перечисленного было следствием Великих реформ 1860-1870-х гг. в России?

Укажите два любых последствия данного события:
1. Учреждение всесословного законосовещательного органа
2.  Создание  системы  сословных  выборных  органов  местного  самоуправления
3. Учреждение гласного и состязательного суда
4.  Установление в стране конституционного строя
5. Введение всеобщей воинской повинности
Ответ:_____

4. Установление последовательности
Расположите в хронологическом порядке следующие события:

А. Восстание декабристов
Б. Куликовская битва
В. Генуэзская конференция
Г. Крымская война
Д. Ясский мирный договор 
Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___.

Примерные вопросы для экзамена:
1. Проблема  этногенеза  восточных  славян.  Основные  этапы  становления

государственности.



2. Древнерусская культура в конце X – начале XII вв. 
3. Восточный поход Александра Македонского и создание «мировой монархии».
4. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
5. Политическая раздробленность на Руси в XII – XIII вв. 
6. Отражение  немецко-шведской  агрессии  в  Северо-Западной  Руси.  Александр

Невский. 
7. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием. 
8. Русские  княжества  под  властью  Золотой  Орды.  Монгольское  иго  в  оценках

отечественных исследователей.
9. Культурное пространство русских земель в XIII – XIV вв.
10.  Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 
11.  Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя

политика Ивана III.
12.  Реформы Ивана IV Грозного. Итоги внутренней и внешней политики. 
13.  Великие географические открытия и русские географические открытия. 
14.  Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия.
15. Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика правительства

Алексея Михайловича. 
16.  Европейская культура эпохи Возрождения. 
17.  Реформация в Европе: причины, ход, итоги.
18.  Европейский абсолютизм и первые буржуазные реформы в Европе.

Английская буржуазная революция XVII века. 
19. Реформы Петра  I в  государственно-административной,  экономической,  соци-

альных сферах, культуре и быту. 
20.  Северная война и военные реформы Петра I.
21.  Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
22.  Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность дуа-

лизма внутренней политики.
23.  Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное раз-

витие стран Европы.
24.  Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как

система общеевропейского порядка. 
25.  Реформирование основных сфер общества при Александре I.
26.  Внутренняя и внешняя политика Николая I.
27.  Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке. 
28.  Буржуазные реформы Александра II. 
29.  Внутренняя политика Александра III и контрреформы.
30.  Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте.
31.  Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны.
32.  Европа  во  второй  половине  XIX века.  Франко-прусская  война.  Бисмарк  и

объединение германских земель. Объединение Италии. 
33.  Российская культура XIX века.
34.  Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война

1904-1905 гг.
35. Российская  революция  1905-1907  гг.:  причины,  характер,  основные  этапы  и

итоги.
36.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы.
37.  Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение. 
38.  Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны.
39.  Причины  и  характер  Первой  мировой  войны.  Участие  России  в  войне.

Брестский мир. 



40.  Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте.  Версальско-
Вашингтонская система международных отношений.

41.  Великая российская революция 1917 года. Две стадии революции: февральская
и октябрьская.  

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.).
43.  Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР

и его значение.
44.  Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги.
45.  Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве

страны в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание В.И.Ленина. 
46. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы.
47. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги. 
48. Советская культура в 1920-1930 гг. Итоги культурной революции. 
49. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические репрессии.

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина. 
50. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны. 
51.  Мировой  экономический  кризис  1929  г.  и  Великая  депрессия  в

капиталистической мировой экономике. 
52.  Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии. 
53.  «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.  
54.  Начало  Второй  мировой  войны.  Внешняя  политика  СССР  в  условиях

начавшейся войны (1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.).
55. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной

Армии в начальный период войны. Битва за Москву.
56. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское

сражения.
57.  Внешняя  политика  СССР  в  годы  Второй  мировой  войны.  Создание

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта.
58.  Завершающий  этап  Великой  Отечественной  войны.  Разгром  фашистской

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны.
59.  Культура СССР в годы Великой Отечественной войны.
60.  Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» (1945-1953 гг.). План

Маршалла и окончательное разделение Европы. 
61.  Политическое,  социально-экономическое  и  духовное  развитие  советского

общества в послевоенный период (1945-1953 гг.)
62.  Политика «оттепели»: общественно-политическая, экономическая и духовная

сферы.
63. Внешняя  политика  СССР в 1953 –1964 гг.  Суэцкий,  Берлинский,  Карибский

кризисы.
64.  Крах колониальной системы. Формирование третьего мира. 
65.  Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Доминирующая роль США

в мировой экономике. «Азиатские тигры». 
66. Общественно-политическая  и  культурная  жизнь  советского  общества  (1964-

1985  гг.).  Концепция  «развитого  социализма».  Диссидентское  движение  в
СССР. 

67.  Социально-экономическая  политика  СССР  в  1964-1985  гг.  Экономическая
реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни
общества.

68.  Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. Война СССР в
Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. Война США во
Вьетнаме. 



69.  Политика  перестройки:  основные  направления.  Социально-экономические
реформы и их результаты. 

70. Реформа  политической  системы  СССР  в  период  перестройки.  Политика
гласности. Культурные процессы в период перестройки. 

71.  «Новое  политическое  мышление»  и  внешняя  политика  СССР  в  период
перестройки. 

72. Обострение  межнациональных  отношений  в  период  перестройки.  События
августа 1991 года. Распад СССР.

73.  Либеральная концепция российских реформ в 90-е годы ХХ века. Переход к
рыночным отношениям и его социальная цена. 

74. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века.
75. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г.
76. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие.
77. Основные направления  развития  российской  науки,  культуры,  образования  в

ХХI веке. 
78. Россия в современной системе международных отношений. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику

Хорошо 70-89,9



самостоятельност
и и инициативы

применения. 

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчики:
канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории И.Н.Баишев, 
канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории А.И. Кортунов, 
канд. ист. наук, доцент кафедры Отечественной истории А.И.Тимиргазиева

Эксперты:
учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им.
А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова 
зав. кафедрой Отечественной истории, канд. ист. наук, доцент Р.З.Алмаев
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1. Целью дисциплины является:

формирование универсальных компетенций:

-  способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

индикаторы достижения: 

- демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического мышле-
ния,  аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку информации,
принимает  обоснованное решение (УК-1.1);.

- применяет  логические  формы  и процедуры,  способен  к  рефлексии  по по-
воду  собственной  и  чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);.

- анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их противоречий
и  поиска  достоверных суждений (УК-1.3);

-  способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

индикаторы достижения: 

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на
знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории,
социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этиче-
ских учений (УК-5.1);

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и
социокультурным традициям Отечества (УК-5.2);

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных
особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и социаль-
ной интеграции (УК-5.3).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части социально-

гуманитарного модуля Блока 1 учебного плана. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать: 
- актуальные  российские  и  зарубежные  источники  информации  в  сфере

профессиональной деятельности; 
- основы  современных  технологий  сбора,  обработки,  анализа  и  представления

информации;
- основы  государственной  политики  в  сфере  межэтнических  и

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как
многонационального и многоконфессионального государства;

- социокультурные традиции Отечества;
- основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в

Российской Федерации;
Уметь: 
-  использовать современные информационные (цифровые) технологии для сбора,

обработки и анализа информации; 
- применять системный подход для решения поставленных задач;
- анализировать социокультурные различия социальных групп;
-  пользоваться  этнологическими  знаниями  для  эффективного  социального

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества;
-  конструктивно  взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их  социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач;
Владеть: 
- методами поиска, сбора, обработки, хранения информации, критического анализа

и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для решения поставленных задач;
-  знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории,

социокультурных  традиций  мира,  основных  философских,  религиозных  и  этических
учений;

-  этнологическими  знаниями  для  эффективного  социального  взаимодействия  и
принятия межкультурного разнообразия российского общества;

- навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности
на  основе  имеющихся  этнологических  знаний  в  целях  адекватного  восприятия
межкультурного разнообразия общества.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Философия,  ее  предмет, Основные  определения  философии.  Мировоззрение

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


структура и функции как социокультурный феномен и субъективная реаль-
ность. Исторические типы мировоззрения. Причины и
механизм  смены  типов  мировоззрения.  Предмет  фи-
лософии. Философия как специальный тип теоретизи-
рования  и  способ  самоидентификации  человека  в
мире.  Основные  концепции  возникновения  фи-
лософии. Структура философского знания:  метафизи-
ка, онтология,  гносеология, аксиология.  Философиче-
ские  дисциплины:  философская  антропология,  этика,
эстетика,  религиоведение.  Основные  философские
школы и направления: материализм, идеализм, деизм,
пантеизм,  дуализм, экзистенциализм,  прагматизм, по-
зитивизм,  фрейдизм,  неотомизм.  Философский
монизм.  Иррационалистические  школы  философии.
Взаимодействие философии с наукой, искусством, ре-
лигией.  Философия  и  экономика.  Философия  и
политика. Философия и религия. Философия и искус-
ство. Философия и естествознание. Философия и соци-
ально-гуманитарные  науки.  Основные  функции  фи-
лософии:  мировоззренческая,  логико-методологиче-
ская, аксиологическая.

2. История философии Человек и абсолют в восточной философии.
Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 
буддизм. Философские школы в древнем Китае: 
конфуцианство, даосизм. Человек в философии и 
культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия. 
Философия как учение о воспитании человека и 
управления обществом.
Космоцентрическая философия Древней Греции и 
Древнего Рима. Учение о бытии милетских 
мыслителей. Диалектика Гераклита, элейцев и 
пифагорейцев. Демокрит. Платон. Аристотель. 
Проблемы человека и общества, нравственных и 
правовых норм в философии киников, стоиков и 
эпикурейцев. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека. 
Неоплатонизм. Античная система воспитания и 
философия.
Теоцентризм средневекового мышления. Идея 
творения и идея откровения. Креационизм. 
Христианская концепция истории. Средневековая 
арабо-мусульманская философия. Христианство и 
ислам о происхождении и природе человека. 
Божественная предопределенность судьбы и свобода 
выбора. Христианские и мусульманские утопии. 
Средневековые представления о роли философии и 
религии в обучении и воспитании. Натурфилософия 
Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и 
гелиоцентризм. Утверждение силы и безграничности 
разума. Культ красоты. Свобода воли. Гуманизм 
Возрождения о воспитании гармоничного человека. 
2.4.Механистическая картина мироустройства в 
философии Нового времени. Научная революция XVII 



века и механистическая картина мира. Проблема 
метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). 
Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции 
(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства 
(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция 
детерминизма. Концепции «искусственного человека» 
и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро). 
Классическая немецкая философия. Критика 
познавательной способности субъекта и границ 
теоретического разума. Априоризм способности 
познания и «категорический императив» (И.Кант). 
Тождество мышления и бытия в наукоучении Фихте. 
Натурфилософия Шеллинга. Идея тождества понятия и
предмета в философии «абсолютного идеализма» 
Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 
Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
Разработка материалистической диалектики 
К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение к диалектике
Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в России. 
Отечественная философия. Русская философия XI – 
XVII веков. Влияние Византии. Практически-
нравственная ориентация русской философии. 
Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева.
Тема свободы, творчества, божественного ничто и 
Бога в философии Н.А.Бердяева. Федор Михайлович 
Достоевский, Николай Федорович Федоров, Василий 
Васильевич Розанов, Павел Александрович 
Флоренский, Иван Александрович Ильин. Русская 
философия о духовности человечества и его 
воспитании. Рационализм и иррационализм в русской 
философии.
Мифы, общественно-политические, эстетические, 
этические, религиозные взгляды  и философия народов
России.
Современная философия как мировоззрение и как 
методология. Иррационализм А.Шопенгауэра. 
Интуитивизм А.Бергсона. Философия воли к власти 
Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера, 
Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Феноменология 
Э.Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе, 
обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г. 
Гадамером понимания как реализации традиций, языка
и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и 
Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, И.Лакатос, 
П.Фейерабенд, Т.Кун. Лингвистический позитивизм: 
язык как форма жизнедеятельности. 
Методологические проблемы мышления и языка, 
понимания и выражения мыслей. Прагматизм. 
Неотомизм. Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране 
и за рубежом в ХХ веке.
Развитие философии в Башкортостане.

3. Материальные основы Метафизика как мировоззрение и метод. Категории



мироздания.  Метафизика
и онтология

«бытие»,  небытие»,  «ничто».  Бытие и субстанция.
Единство и многообразие форм бытия. Соотношения
порядка  и  хаоса.  Проблема  структуры  и  иерархии
форм бытия. Бытие и разум.  Рационалистические и
иррационалистические трактовки бытия. Специфика
социального  бытия.  Понятие  «идеальное  бытие».
Онтология  и  антропология.  Материя  как
фундаментальная философская категория. Развитие
представлений  о  материи.  Философское  и
естественнонаучное  представление  о  материи.
Материалистическая и идеалистическая трактовки
материи.  Специфика  диалектико-
материалистического  понимания  материи.
Материализм  как  ценностно-мировоззренческая
ориентация.  Проблема  единства  мира.  Атрибуты
материи  и  ее  всеобщие   свойства.  Движение.
Взаимодействие материи и движения. Пространство
и  время  как  универсальные  формы  бытия  материи.
Современное  естествознание  о  материальных
основах  мира.  Взаимовлияние  естествознания  и
социально-гуманитарных  наук  в  области  познания
природного, социального и духовного бытия. 

4. Философская,  религи-
озная  и  научная  методо-
логия познания природы,
общества и человека. Диа-
лектика

Философия  как  тип  рационального  познания  и
трактовки  мироустройства.  Хаос  и  Логос.
Формирование  и  развитие  диалектики  (Сократ,
Платон,  схоласты  Средних  веков,  способы  познания
мироустройства  у  арабо-мусульманских  философов,
философы  эпохи  Возрождения,  представители
немецкой  классической  философии,  марксисты,
ученые  Франкфуртской  школы  социальных  наук  и
др.).  Диалектика  объективная  и  субъективная.
Альтернативы  диалектики  (онтологический,
гносеологический,  методологический,  логический  и
др.  аспекты).   Диалектика  и  метафизика.  Софистика,
эклектика,  догматизм.  Принципы  диалектики.
Категории диалектики, их развитие и классификация.
Универсальные  связи  бытия  (явление  и  сущность,
единичное  и  общее).  Структурные  связи  (часть  и
целое;  форма  и  содержание;  элемент  и  структура,
система).  Связи  детерминации  (причинные  связи;
случайность  и  необходимость;  возможность  и
действительность).  Диалектика  количественных  и
качественных  изменений.  Диалектические
противоположности.  Диалектические  противоречия.
«Единство-и-борьба»  противоположностей.
Диалектические  отрицания  и  синтезы.  «Отрицание
отрицания».  Цикличность  и  поступательность
изменений.  Философская  методология  и
естествознание.  Философия  и  социально-
гуманитарные науки.

5. Социоантропогенез. Проблема  возникновения  человека  и  общества.  Роль



Происхождение  и  сущ-
ность сознания

языка,  коллективности  и  труда  (орудийной
деятельности)  в  антропогенезе.  Проблема
возникновения  сознания  в  различных  философских
течениях  (античный  космизм,  теоцентричная
концепция  творения  человека Богом и грехопадение,
материализм  о  человеке  как  эволюции  животного
мира,  теория  декаданса  –  А.Бергсон,  Вл.  Соловьев,
Н.Бердяев).  Материализм  о  сознании  как  отражении
действительности.  Диалектика  форм  отражения.
Единство  телесного  и  психического  в  человеке.
Идеальная  природа  психического  и  проблема  ее
объективности.  Сознание  и  самосознание.
Сознательное  и  бессознательное.  Мозг  и  сознание.
Знак  и  знаковые  системы.  Язык как  система  знаков.
Функции  языка:  коммуникативная,  интегративная,
суггестивная  (внушающая)  и  др.  Характеристика
труда:  орудийность,  целесообразность,
коллективность.  Проблемы  цели  и  средств  в
человеческой  деятельности.  Коллективность  как
первичная  социальная  потребность.  Социальная
депривация  (одиночество)  в  филогенезе  (К.Маркс,
Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд –
воплощение  родовой  сущности  человека.
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Формы
общественного сознания и его уровни. Педагогическая
антропология.

6. Познание:  философское,
религиозное,  научное  и
ненаучное 

Предмет  и  структура  гносеологии.  Практическое  и
познавательное  отношение  к  миру.  Познание  как
созерцание  и  как  деятельность.  Эмпиризм  и
рационализм  о  природе  и  разуме  как  источниках
человеческих  знаний  о  мире.  Скептицизм  и
агностицизм как выражения радикального сомнения в
познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и
объект  познания.  Проблема  самопознания  субъекта.
Уровни  и  формы  познавательной  деятельности.
Специфика  форм  чувственного  познания  и  их
взаимосвязь.  Сенсуализм.  Рациональное  познание  и
его  основные  формы.  Роль  интуиции  в  познании.
Познание  и  воображение.  Метафора  как  средство
познания.  Проблема  истины  в  философии.
Онтологическая  и  гносеологическая  концепции
истины.  Объективность  и  конкретность  истины.
Диалектика  относительных  и  абсолютных  форм
истины.  Критерии  истинности  знаний  и  истинности
вещей  (veritasrerum).  Истина  и  ложь.  Истина  и
заблуждение.  Истина  и свобода.  Познание как поиск
истины  (истинность  объекта,  истинность  субъекта,
истинность  метода,  истинность  деятельности,
истинность  культурной  среды).  Соотношение
методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип
специализированного  знания.  Естествознание  и
социально-гуманитарные  науки.  Критерии  научности



знания.  Донаучное,  ненаучное  и  научное  знание.
Обыденное  познание  и  его  особенности.
Общественная роль науки и ее социальные функции.
Этика  науки.  Традиции  и  новации  в  эволюции
научного  знания.  Проблемы  научного  творчества.
Алгоритмы  изобретательства  и  эвристика.
Общенаучные и частнонаучные методы. Верификация
и  фальсификация  научного  знания.
Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке.
Сциентизм  и  антисциентизм.   Педагогика  развития
творческих способностей и мышления человека. Место
и  роль  науки  и  религии,  знания  и  веры  в  жизни
человека.

7. Философия  общества  и
его истории. 

Особенности познания социальной действительности.
Предмет  и  функции  социальной  философии.
Натуралистические,  социобиологические,
социопсихологические,  синергетические  концепции
общества.  Формационный  и  цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественное бытие и
общественное  сознание.  Философские  проблемы
основных  сфер  жизни  общества:  материально-
производственной  (философия  собственности;
материальное  производство  и  его  роль  в  жизни
общества;  философия  техники),  социальной  (народ,
классы  и  нации,  теория  стратификации  и  т.д.),
политической  (сущность  и  формы  государства,  его
функции,  политическая  идеология  и  психология),
правовой  (основные  проблемы  философии  права),
духовной  (сущность  и  особенности  духовной  жизни
общества,  духовное  производство).  Различные
концепции  философии  истории:  космоцентричная,
теологическая,  антропоцентричная,  просветительская,
научная.  Принцип  историзма.  Проблема  смысла  и
назначения истории. Традиционное, индустриальное и
постиндустриальное  общества.  История  как
общественный  прогресс.  Критерии  прогресса  в
различных  религиозных  и  философских  концепциях.
Критика  идеи  прогресса  в  философии  ХХ  века
(О.Шпенглер,  К.Ясперс,  К.Р.Поппер  и  др.).  Учение
Н.Данилевского  о  культурно-исторических  типах.
Концепции  многообразия  цивилизаций  и  культур
(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс).

8. Человек,  индивид,  лич-
ность

Проблема человека в истории философии. Человек и 
мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 
Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в 
человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 
Исторический характер отношения человека и 
общества. Практика – специфически человеческий 
способ отношения к миру. Человек и человечество. 
Проблема бессознательного и сознательного в 
философской антропологии. Жизнь, смерть и 
бессмертие в духовном опыте человечества.



Понятие личности. Особенности восприятия личности
в  разных  культурах.  Социальные  типы  личности.
Индивид как особая единичная ценность.  Личность и
«Я».  Идея  личностной  уникальности.  Историческая
необходимость  и  свобода  личности  в  религиозных и
философских  концепциях.  Свобода  и  равенство.
Свобода  и  ответственность.  Проблема  отчуждения.
Социальные  роли  личности.  Социальные  ценности  и
социализация  личности.  Смысл жизни и последствия
смыслоутраты.  Гуманизм  и  дегуманизация.
Гуманистические  добродетели и жизненная позиция.
Личность  в  условиях  социальных  и  глобальных
кризисов.  XXI век  и  ноосферное  гуманистическое
миропонимание.  Естествознание  и  социально-
гуманитарные  науки  о  личности,  его  идеалах  и
ценностях.

9. Аксиология – учения о 
ценностях

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 
Философская, религиозная и научная аксиология. 
Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и 
человека: их единство и различия. Жизнь телесная и 
духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, 
расовые, национальные и индивидуальные ценности. 
Классификация ценностей и проблема их иерархии. 
Ценность жизни: биологической, социальной, 
индивидуальной (телесной и духовной). Ценности 
материальные и духовные, их взаимосвязь. 
Социальная природа человека и ценность семьи. 
Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие. 
Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте 
человечества. Религия о ценности человеческой жизни.
Как мы «делаем» бессмертие? Творческое бессмертие. 
Активное долголетие. Человеческое счастье. 
Взаимосвязь смысла жизни и счастья. Любовь и 
дружба как общечеловеческие ценности. 
Нравственные и эстетические ценности. 
Познавательные ценности и ценность познания. 
Педагогические ценности.

10. Глобальные  проблемы
современности  и  будущее
человечества

Современная  глобальная  ситуация  как  результат
социально-экономического  развития  и  научно-
технического  прогресса  во  второй  половине  ХХ
столетия.  Причины  и  условия  возникновения
глобальных  проблем.  Настоятельная  необходимость
решения  политических,  экономических,
демографических, экологических и других глобальных
проблем  для  выживания  человечества.  Иерархия
глобальных  проблем.  Экологические  проблемы  сфер
бытия:  лито-,  атмо-,  гидро-,  фито-,  зоо-  и  гомосфер.
Причины  возникновения  и  пути  решения
экологических  проблем.  Становление  будущего  как
реальный  исторический  процесс  столкновения
противоборствующих  тенденций  в  жизни  общества.
Существуют  ли  «пределы  роста»?  Стимулы  и



потенциалы общественного развития. Предвосхищение
будущего  –  необходимое  условие  целесообразной
деятельности  людей.  Социальное  предвидение.
Проблемы достоверности социального предвидения и
его  критерии.  Основные  методы  прогнозирования:
экстраполяция,  историческая аналогия,  компьютерное
моделирование,  сценарии  будущего  и  экспертные
оценки.  Типы  (виды)  социальных  прогнозов:
поисковые,  нормативные,  аналитические  и
предостерегающие.  Их  научно-познавательное
содержание  и  идеологическое  значение.  Сущность  и
перспективы  современной  научно-технической
революции,  ее возможные последствия и социальные
альтернативы, стоящие перед человечеством. Научно-
техническая  революция  и возрастание  роли  человека
во  всех  сферах  жизни  общества.  Ограниченность  и
опасность  технократического  мышления.  Проблема
будущего человека и культуры. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции. 
Тема 2. История философии.
Тема 3. Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология.
Тема 4. Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. Диалектика.
Тема 5. Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания.
Тема 6. Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное.
Тема 7. Философия общества и его истории.
Тема 8. Человек, индивид, личность.
Тема 9. Аксиология – учения о ценностях.
Тема 10. Глобальные проблемы современности и будущее человечества.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции. 
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение. 
2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни.
3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре.
4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия.
Тема 2: История философии. Античная и средневековая философия 
Вопросы для обсуждения:

1.  Материализм  и  идеализм  в  философии  древнего  мира  (чарвака,  буддизм,
конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон).

2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон).
3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, 

стоики, киники).
4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в 

средневековой философии.
Тема 3: Философия Нового времени и немецкая классическая философия 



Вопросы для обсуждения:
1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений. 
2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д.

Локк, Т. Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк).
3. Философия И.Канта.
4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.

Тема 4:  Современная философия 
Вопросы для обсуждения:

1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел).
2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М.

Хайдеггер).
3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс).
4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др).
5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).

Тема 5: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология.
Вопросы для обсуждения:

1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия.
2. Бытие. Небытие. Ничто.
3. Метафизика как мировоззрение и методология.
4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика.

Тема 6: Материя, ее структура, способ и формы существования 
Вопросы для обсуждения:

1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл 
категории материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в мироздании).

2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время).
3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики.

Тема 7: Философская, религиозная и научная методология познания природы, 
общества и человека. Диалектика.

Вопросы для обсуждения:
1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, 

методологический, логический аспекты).
2. Принципы диалектики. 
3. Категории диалектики: 
– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее). 
– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система). 
– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; 

возможность и действительность). 
4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение.
Тема 8: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания.

Вопросы для обсуждения:
1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения 

человека.
2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в 

социоантропогенезе.
3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, 

религиозные,  научно-фантастические).
4. Психическое и сознание. Мозг и мышление. 

Тема 9: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. Познание: 
философское, религиозное, научное и ненаучное. Проблемы познаваемости мира и 
природа познавательного отношения  

Вопросы для обсуждения:



1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании.
3. Проблема истины в философии.

Тема 10: Наука как тип специализированного знания 
Вопросы для обсуждения:

1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное
знание. Основные особенности научного познания. Знание и вера.

2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль 
науки и ее социальные функции. Этика науки.

Тема 11: Философия общества и его истории. Концепции общества: 
мифологические, философские, религиозные, научные 

Вопросы для обсуждения:
1. Мифологические взгляды на происхождение человека и общества.
2. Религиозные трактовки происхождения человека и общества.
3.Философские и научные концепции общества.
Тема 12: Общество как саморазвивающаяся система
Вопросы для обсуждения:

1. Цивилизационный концепции истории общества.
2. Формационная концепция истории и структуры общества.
3. Философии политики.
4. Философия техники.
5. Философия культуры и духовной жизни.
6. Уровни и формы общественного сознания: идеология и психология.

Тема 13:  Человек, индивид, личность 
Вопросы для обсуждения:

1. Трактовки сущности человека в мифологии, религии, философии и науке.
2. Биологическое и социальное в человеке.
3.Телесная и духовная жизнь человека.
4. Личность и индивидуальность.
5. Роль личности и народа в истории.

Тема 14:  Аксиология – учение о ценностях 
Вопросы для обсуждения:

1. Философская, религиозная и научная трактовка категории «ценность».
2. Общественные и индивидуальные ценности. Их иерархия.
3. Ценности материальные и духовные.
4. Жизнь, здоровье, материальное благополучие, свобода, знания, семья, дружба,

любовь и другие ценности
5. Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте человечества. Смысл и цель 

жизни.
Тема 15: Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного 
мира: экологические, демографические, экономические, политические и др. как 
результат развития технических цивилизаций второй половины ХХ в.

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы:
а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека;
б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания 

современного человека;
в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки);



г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 
Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.) 
футурологических заблуждений.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point.

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ:
1. Что такое философия? Когда и как она возникла?
2. Кому и зачем нужна философия?
3. Чем отличается мифологическое мышление от философского?
4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они формируются?
5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура. 
6. Особенности религиозного мировоззрения?
7. Как устроен мир: материализм и идеализм?
8. Философия и искусство.
9. Философия и наука.
10.  Межкультурное пространство современного мира.
11. Человек и абсолют в восточной философии.
12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм.
13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм. 
14. Учение о бытии милетских мыслителей. 
15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев.
16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира.
17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях.
18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства. 
19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии

киников, стоиков и эпикурейцев. 
20. Материализм Лукреция Кара. 
21. Эклектическая философия Цицерона. 
22. Афоризмы Сенеки. 
23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации. 
24. Креационизм. Христианская концепция истории.
25. Средневековая арабо-мусульманская философия. 
26. Натурфилософия Возрождения. 
27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека. 
28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени.
29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо). 
30. Идея социального прогресса. 
31. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека.
33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии.
34. Славянофилы и западники. 
35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева. 
36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии Н.А.Бер-

дяева. 
37. Федор Михайлович Достоевский. 
38. Николай Федорович Федоров. 
39. Василий Васильевич Розанов. 
40. Павел Александрович Флоренский. 
41. Иван Александрович Ильин. 



42. Мифологические, религиозные, социально-политические, этические, эстетиче-
ские, социально-политические, педагогические взгляды народов России.

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в
эпическом памятнике «Урал-батыр».

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как сме-
на философских парадигм духовной жизни башкир. 

45. Фольклор,  мифология,  философия.  Формирование  антропоморфического
мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла,
справедливости и других философский понятий как зарождение философской
интуиции и рефлексии.

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе. 
47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане.
48. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках. 
49. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. 
50. Гуманизм современной философии и педагогики.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ;
Российский  государственный  университет  правосудия.  –  Москва  :  Российский
государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560803 (дата  обращения:  31.05.2020).  –  Библиогр.:  с.  432-433.  –
ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803


2. Балашов,  Л.Е.  Философия  :  учебник  /  Л.Е. Балашов.  –  4-е  изд.,  испр.  и  доп.  –
Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  612  с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата  обращения:
31.05.2020). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электрон-
ный.

3. Философия :  учебник /  под ред.  В.П. Ратникова ;  Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юни-
ти, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников).  – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата обраще-
ния: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : электрон-
ный.

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО)/ MS Windows/ пр.
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО)/ пр.
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО)/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http://window.edu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 
используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации:

Документальные фильмы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

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

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117


информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у студентов 

способностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на 
раскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика 
изложения материала подразумевает возможность аргументировать свою мысль 
теоретическими определениями и приводить соответствующие факты. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 
проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену:
Примерные вопросы к экзамену по философии:

1. Предмет и структура философии.
2. Функции философии.
3. Мировоззрение и его исторические типы.
4. Концепции происхождения философии. 
5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия).
6. Материализм и идеализм в античной философии. 
7. Античная диалектика.
8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии.
9. Натурфилософия Возрождения
10. Философия Нового времени.
11. Немецкая классическая философия.
12. Антропосоциогенез и его комплексный характер.
13. Отечественная философия: направления и представители.
14. Философия ХХ века.
15. Диалектика бытия и его форм.
16. Философия о единстве и многообразии мира.
17. Понятие движения, его характеристики и формы.
18. Философские концепции пространства и времени.
19. Диалектика и ее альтернативы.
20. Принципы диалектики.
21. Законы диалектики.
22. Категории диалектики
23. Природные предпосылки возникновения социума и человека.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза.
25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания.
26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе.
27. Сознание и мозг.
28. Мышление и язык.
29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру.
30. Субъект и объект познавательной деятельности.
31. Эмпирические и теоретические методы познания.
32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки.
33. Проблема истины в философии.
34. Специфика социального и гуманитарного познания.
35. Общество как саморазвивающаяся система.
36. Материализм и идеализм об историческом процессе.
37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего.
38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика произ-

водительных сил и производственных отношений.
39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, ре-

лигия, мораль, искусство)
40. Общественная идеология и общественная психология.
41. Личность как субъект и объект общественной жизни.
42. Аксиология – учение о ценностях.
43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей.
44. Свобода и необходимость: материальная и духовная.
45. Формационный и подход к познанию общественной жизни. 
46. Межкультурное пространство современного мира.
47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни. 
48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма. 
49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности.
50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения.
51. Экологические проблемы: причины возникновения и пути решения.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания

Уровни Содержательно
е описание 
уровня

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

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинго
вая 
оценка)

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает  
нижестоящий 
уровень. 

Отлично 90-100

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Свободно владеет 
культурой 
философского 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу, восприятию
философской 
информации.
Умеет  выявлять  и
использовать  в
профессиональной
деятельности
возможности
социальной  среды
региона,  селения,
этноса,  социальной
структуры
общности.
Знает  в  полном
объеме  основные
философские
категории  и
проблемы
человеческого
бытия;
межкультурное
разнообразие
общества  в
философском
контексте.

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы

Включает  
нижестоящий 
уровень. 
 Способность 
собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими
теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 
применения.

Хорошо 70-89,9

Удовлетворител Репродуктивна Изложение в Удовлетворительн 50-69,9



ьный
(достаточный) 

я деятельность пределах задач курса
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

о 

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня

Неудовлетворител
ьно

Менее 50

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчики:
д-р.филос. наук, профессор кафедры обществознания, права и социального управления 
Р.И. Зекрист,
ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, 
Ф.Р. Абдрахманова

Эксперты:
д-р.филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии БГМУ О.М. Иванова 
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2. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности (УК-9);
индикаторы достижения:
-  понимает  базовые  принципы  экономического  развития  и  функционирования
экономики, цели и формы участия государства в экономике (УК-9.1);
-  применяет  методы  личного  экономического  и  финансового  планирования  для
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые
инструменты  для  управления  личными  финансами  (личным  бюджетом),
контролирует собственные экономические и финансовые риски (УК-9.2). 

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Финансово-экономический практикум» является частью социально-

гуманитарного модуля. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 

-  основы поведения экономических агентов, в том числе теоретические принципы
рационального  выбора  и  наблюдаемые  отклонения  от  рационального  поведения
(ограниченная  рациональность,  поведенческие  эффекты  и  систематические  ошибки,  с
ними связанные).

-  принципы  рыночного  обмена  и  закономерности  функционирования  рыночной
экономики, ее основные понятия, основные характеристики рынка, виды конкуренции и
монополий,  основные принципы  экономического  анализа  для  принятия  решений (учет
альтернативных издержек, изменение ценности во времени, сравнение предельных вели-
чин).

-  факторы технического и технологического прогресса и повышения производи-
тельности, показатели социально-экономического развития и роста, ресурсные и экологи-
ческие ограничения, принципы долгосрочного устойчивого развития.

- понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении, цели, задачи и
инструменты регулятивной (в том числе бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, соци-
альной и пенсионной) политики государства, последствия влияния государственного регу-
лирования на экономическую динамику и благосостояние индивидов.

-  основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход,
рентные доходы и др.), основные виды расходов (индивидуальные налоги, обязательные
платежи,  страховые взносы,  коммунальные платежи и др.),  понимать целесообразность
личного  экономического  и  финансового  планирования  и  принципы  ведения  личного
бюджета.

- основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними, основ-
ные финансовые инструменты  и возможности их использования в личном финансовом
планировании.

- виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для инди-
вида, способы управления ими.



Уметь: 
-  критически  оценивать  информацию  об  изменениях  в  экономике,  в  том  числе

перспективах  экономического  роста  и  технологического  развития  экономики  страны,
последствия экономической политики при принятии личных экономических решений.

-  вести  личный  бюджет,  в  том  числе  используя  существующие  программные
продукты.

-  решать  типичные  задачи  в  сфере  личного  экономического  и  финансового
планирования, возникающие на разных этапах жизненного цикла и выбирать инструменты
для достижения финансовых целей.
Владеть: 

-  методами  обеспечения  личной  финансовой  безопасности  и  финансовой
безопасности домохозяйств;

- навыками оценки индивидуальных рисков, в том числе рисков мошенничества, и
применения способов управления ими. 

- навыками оценки своих прав, в том числе на налоговые льготы, пенсионные и
социальные выплаты, использования источниками информации о правах и обязанностях
потребителя  финансовых  услуг,  анализа  основных  положений  договора  с  финансовой
организацией. 

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://osdo.bspu.ru
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. А.  Личный  бюджет  и
финансовое
планирование

Поведение в финансовой сфере. Виды доходов и расходов.
Сбалансированность  бюджета,  финансовое  планирование,
ведение бюджета. 

2. Б. Расчеты и платежи Денежное обращение. Представление о валюте, в том числе
национальной,  котировки  валют,  риски  валютных
операций,  наличных  и  безналичных  расчетах,
использовании  банковских  карт,  способах  борьбы  с
мошенничеством при расчетах. 

3. В.  Финансовые
инструменты 

Распространенные  в  регионе  финансовые  инструменты.
Банковские  вклады  и  кредиты.  Сравнение  предложений
различных банков. Заключение договоров. 

4. Г.  Защита  прав
потребителей

Защита прав потребителей финансовых услуг. Определение
рисков  использования  финансовых  инструментов,  в  том



числе связанных с использованием мошеннических схем и
способы защиты своих прав. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1 Личный бюджет и финансовое планирование
Тема 2 Расчеты и платежи 
Тема 3 Финансовые инструменты 
Тема 4 Защита прав потребителей

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа  (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):.

Тема 1: Роль планирования в личном бюджете
Вопросы для обсуждения:

1. Целесообразность личного экономического и финансового планирования. 
2. Принципы ведения личного бюджета. 

Тема 2: Виды расходов и доходов
Вопросы для обсуждения:

1. Основные  виды  расходов  (индивидуальные  налоги,  обязательные  платежи,
страховые взносы, коммунальные платежи и др.). 

2. Основные  виды  личных  доходов  (заработная  плата,  предпринимательский
доход, рентные доходы и др.

Тема 3: Постановка финансовых целей как метод финансового самоконтроля
Вопросы для обсуждения:
Инструменты для достижения финансовых целей

Тема 4: Основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними
Вопросы для обсуждения: 
Договоры с финансовыми организациями – неотъемлемый компонент 
использования гражданином финансовых услуг и финансовых инструментов

Тема 5: Риски мошенничества и способы управления ими
Вопросы для обсуждения:
Предотвращение последствий кражи или утери банковских карт, банкоматного
мошенничества и его последствий.

Тема 6: Методы и способы принятия и реализации финансовых и инвестиционных
решений
Вопросы для обсуждения:
Паттерны экономического поведения населения в кризис.

Тема 7: Ответственное (осмотрительное) поведение граждан на финансовом рынке
Вопросы для обсуждения:

1. Правила  личной  финансовой  безопасности  при  осуществлении  платежей  и
расчетов. 

2. Отличие  предложений  финансовой  пирамиды от надежной  инвестиционной
возможности.

Тема 8: Регулирование, контроль и надзор деятельности участников финансового



рынка. Защита прав потребителей финансовых услуг и защита прав потребителей
финансовых услуг
Вопросы для обсуждения:
Судебная практика защиты прав граждан в случае: финансовых мошенничеств,
финансовых пирамид, тетрадочных вкладов и др.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов включает задания по подготовке к занятиям по

дисциплине ««Финансово-экономический практикум»:
1. Написать краткие опорные конспекты к пз.
2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 
3. Составить бюджет домохозяйства. 
4. Составить личный финансовый план. 
5. Составить  правила  пользования  банковской  картой,  банкоматом  и  алгоритм

действий при потере (повреждении) банковской карты. 
6. Подготовить презентацию  «Регулирование рынка платежей и расчетов в Рос-

сийской Федерации. Надзор за участниками рынка».
7. Подготовить презентацию  «Кредиты и займы» и разработать принципы рацио-

нального кредитного поведения
8. Провести  «налоговый  аудит»  себя  как  налогоплательщика.  Оформление

налогового вычета. Заполнение налоговой декларации и сроки ее подачи

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:



1.  Практикум  по  финансовой  грамотности  :  учебно-методическое  пособие  /
составитель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/177845

2.  Сычева-Передеро,  О.  В.  Финансовая  грамотность  :  учебное  пособие  /  О.  В.
Сычева-Передеро, О. В. Секлецова, И. В. Корчагина. — Кемерово : КемГУ, 2021. — 116 с.
— ISBN 978-5-8353-2814-7.  — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186377

3. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов /
А. В. Фрицлер,  Е.  А. Тарханова.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 154 с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN 978-5-534-14664-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496696

программное обеспечение: 
ОПЕРАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ:  ASTRA  LINUX  (РОССИЯ),  UBUNTU

(СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПО) / MS WINDOWS / ПР. 
ВЕБ-БРАУЗЕР:  MOZILLA  FIREFOX  (СВОБОДНО  РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ

ПО) / ПР. 
ОФИСНЫЙ ПАКЕТ: "МОЙ ОФИС" (РОССИЯ), LIBREOFFICE (СВОБОДНО

РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ  ПО)  /  MS  OFFICE  /ПР.:  ТЕКСТОВЫЙ  РЕДАКТОР,
ТАБЛИЧНЫЙ  ПРОЦЕССОР  (СОЗДАНИЕ  ТАБЛИЦ),  ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой.

Для проведения практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств
(проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации
работы в малых группах (3-4 чел.). 

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/bcode/496696
https://e.lanbook.com/book/186377
https://e.lanbook.com/book/177845


 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
В  содержании  учебной  дисциплины  «Финансово-экономический  практикум»

отражены  современные  научные  и  методические  исследования  по  данной  проблеме.
Рассмотрение  программного  материала  предваряется  определением  его  основной
направленности, значения и актуальности.

В программе раскрываются общие принципы разумного финансового поведения
человека и, фиксируется внимание на развитие у студентов навыков принятия решений в
области управления личными финансами. 

Программа курса «Финансово-экономический практикум» реализуется в процессе
проведения лекционных и практических занятий,  организации самостоятельной работы
студентов,  групповых,  индивидуальных  консультаций,  собеседований  в  связи  с
подготовкой к зачету.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  представлены  практическими

заданиями.
Примеры практических заданий:
1. Представить самостоятельно разработанное задание, направленное на опре-

деление  видов финансовых мошенничеств  и  механизмов мошеннических  схем с точки
зрения приемов социальной инженерии, использования когнитивных искажений и пове-
денческих эффектов

2. Выскажите свое мнение по вопросу судебных издержек  в  случае  защиты
своих прав и способов их минимизировать. 

3. Приведите пример конфликтных зон в отношениях потребителей финансо-
вых услуг и банка, страховых компаний, МФО, электронной платежной системы.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину.  Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное Основные признаки Пятибалл БРС, %

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


описание уровня выделения уровня (этапы
формирования компетенции,

критерии оценки
сформированности)

ьная
шкала

(академич
еская)
оценка

освоения
(рейтинго

вая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний и умений в
более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 71-89,(9)

Достаточный Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетв
орительно

50-69,(9)

Недостаточн
ый

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовле
творитель
но

Менее 50

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
канд.  филос.  наук,  доцент  кафедры  культурологии  и  социально-экономических  наук
Н.Е. Хабибова

Эксперты:
канд.  экон.  наук,  доцент кафедры экономико-правого обеспечения безопасности ИИГУ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»   Ю.Я. Рахматуллин 
канд.  экон  наук,  доцент  кафедры  культурологии  и  социально-  экономических  наук
Л.Н. Баянова
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1.  Целью  дисциплины является  формирование  универсальных  и
общепрофессиональной компетенций: 

-  способность  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2);

индикаторы достижения: 
-определяет   совокупность  взаимосвязанных   задач   и   ресурсное  обеспечение,

условия  достижения поставленной  цели,  исходя  из действующих правовых норм (УК-
2.1);

- оценивает  вероятные  риски  и ограничения,  определяет  ожидаемые результаты
решения поставленных задач (УК-2.2);

- использует  инструменты  и техники  цифрового  моделирования  для реализации
образовательных процессов (УК-2.3);

- способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
(УК-10);

индикаторы достижения: 
- понимает  социально-экономические  причины  коррупции, принципы,  цели  и

формы  борьбы  с проявлениями коррупционного поведения (УК-10.1);
-  идентифицирует   и   оценивает  коррупционные   риски,   демонстрирует

способность  противодействовать коррупционному поведению (УК-10.2);
формирование и развитие общепрофессиональной компетенции:

- способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами  профессиональной
этики (ОПК -1);

индикаторы достижения: 
-  понимает  и  объясняет  сущность  приоритетных  направлений  развития

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых
актов,  регламентирующих  образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,
нормативных  документов  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи,
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования,
профессионального  обучения,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового
законодательства (ОПК-1.1);

-  применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере
образования  и  нормы  профессиональной  этики,  обеспечивает  конфиденциальность
сведений  о  субъектах  образовательных  отношений,  полученных  в  процессе
профессиональной деятельности (ОПК-1.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Нормативно-правовые  основы  профессиональной  деятельности.
Антикоррупционное поведение» относится к социально-гуманитарному модулю учебного
плана. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 



 В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

-  правовые нормы, ресурсы, ограничения в сфере образования и правах ребенка;
-  нормативно-правовые  акты  об  использовании инструментов   и  техники
цифрового  моделирования  для реализации образовательных процессов;
-  причины   коррупции,  принципы,   цели   и   формы   борьбы   с  проявлениями
коррупционного поведения.
- правовые нормы о профессиональной этике педагога, трудовое законодательство
в отношении педагогических работников;
- место и роль федеральных государственных образовательных стандартов;
- знать уровни и органы управления образованием;

 Уметь:
- осуществлять отбор правовых норм для решения правовых задач;
- определять признаки коррупционного поведения; 
-  проектировать  и  строить  образовательные  отношения  между  участниками
образовательного процесса  в соответствии с нормативно-правовыми,  этическими
нормами профессиональной деятельности;

Владеть: 
-  правовыми способами  решения   ситуаций,  возникающих  в  профессиональной
деятельности;
 -  способами противодействия коррупционному поведению;
- способами построения отношений в образовательном процессе, базирующихся на
паритетном  участии  обучающихся  и  обучающих  в  соответствии  с  правовыми и
этическими нормами;

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru.(сайт   для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  o  sdo.bspu.ru  
(сайт для очной и очно-заочной  форм обучения) 

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Правовое регулирование 
системы образования РФ

Понятие  образования.  Основные  структурные
элементы  системы  образования.  Роль  и  задача
образования в современном обществе, условия развития
российского образования. 

Государственная  политика  в  области  образования:
понятие и принципы. 

Конституция РФ как основной закон, регулирующий
образование.  ФЗ «Об образовании  в  РФ» как  базовый
закон  в  области  образования.  Подзаконные  акты,

./https:%2F%2Fsdo.bspu.ru.(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://osdo.bspu.ru/


регулирующие управление общего и профессионального
образования. Локальные нормативные акты.

Структура  системы  образования:  ФГОС,
образовательные  программы,  образовательные
организации  и  т.д.  Формы  получения  образования  и
формы  обучения.  Формы  реализации  образовательной
программы.  Дистанционные  технологии  реализации
образовательных  программ.  Электронное  обучение.
Цифровизация образования, цифровые образовательные
ресурсы.

2. Лица, осуществляющие 
образовательную 
деятельность

Понятие образовательной деятельности. 
Правовой  статус  образовательной  организации.

Учредительные  документы  образовательной
организации.   Типы  образовательных  организаций.
Учредитель  образовательной организации. Финансово-
хозяйственная  деятельность  образовательной
организации.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность.

3. Управление системой 
образования и 
государственная 
регламентация 
образовательной 
деятельности

Понятие  управления  системой  образования.
Принципы  единоначалия  и  коллегиальности  в
управлении  образовательной   системой.  Полномочия
федеральных  органов  государственной  власти  в  сфере
образования.  Полномочия  РФ  в  сфере  образования,
переданные  для  осуществления  органам
государственной  власти  субъектов  РФ.  Полномочия
органов  власти  субъектов  РФ  в  сфере  образования.
Полномочия  местных  органов  управления  в  сфере
образования.  

Государственная  регламентация  образовательной
деятельности.  Лицензирование  образовательной
деятельности  образовательных  организаций.
Государственная  аккредитация  основных
образовательных  программ.  Общественная
аккредитация.    Государственный  надзор   в  сфере
образования. 

4. Правовой статус 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)

Понятие  и  виды  обучающихся.   Права  ребенка  и
законодательство  о  правах  ребенка.  Основные  права
обучающихся  и  меры  их  социальной  поддержки  и
стимулирования. Академические права обучающихся, и
способы  их  реализации  (формы  обучения).  Охрана
здоровья  обучающихся.  Виды  помощи  обучающимся,
испытывающим  трудности  в  освоении  основных
образовательных  программ.  Возможности  получения
образования  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Обязанности и ответственность обучающихся.
Персональные данные обучающихся и их защита.



Права,  обязанности  и  ответственность  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  в  сфере  образования.   Защита  прав
обучающихся.

5. Правовой статус 
педагогических, 
работников 
образовательной 
организации

Понятие и виды педагогических, руководящих и
научно-педагогических  работников  образовательной
организации.  Право  на  занятие  педагогической
деятельностью.  Права  и  свободы  педагогических
работников,  гарантии  их  реализации.  Обязанности   и
ответственность  педагогического  работника.
Регулирование   труда  и  отдыха  педагогических
работников. Аттестация педагогов. Оплата труда в сфере
образования.  Показатели  качества  работы  педагога:
эффективный контракт.

Кодекс профессиональной этики педагога.
6. Антикоррупционное 

поведение
Причины   коррупции,  принципы,   цели   и   формы
борьбы   с  проявлениями  коррупционного  поведения.
Правовые  и  организационные  стратегии
противодействия
Коррупции. Законодательство Российской Федерации  о
противодействии  коррупции.  Правовое  регулирование
антикоррупционной  деятельности  в  организации.
Экспертиза  правовых  актов  в  образовательной
организации
как  механизм  антикоррупционного  противодействия.
Модель антикоррупционного поведения работников.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ.
Тема 2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Тема  3.  Управление  системой  образования  и  государственная  регламентация

образовательной деятельности. 
Тема 4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей)
Тема 5. Правовой статус педагогических,  руководящих и научно-педагогических

работников образовательной организации. 
Тема 6. Антикоррупционное поведение

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Правовое  регулирование системы образования РФ 
Вопросы для обсуждения
1. Понятие образования и системы образования. Основные структурные элементы

системы образования РФ.
2. Государственная   политика в области образования: 
1) понятие, основные принципы  государственной политики;
2) программы развития образования и их характеристика.
3) Цифровизация образования и его особенности:
3.Международно-правовое регулирование образования. 



4. Законодательство РФ в области образования:
1) федеральное законодательство;
2) региональное законодательство;
3) локальные акты образовательной организации
4.Федеральные государственные образовательные стандарты:  понятие, значение,

структура, порядок разработки и принятия.
6.Образовательные программы: понятие, содержание, порядок разработки.
7.Формы реализации образовательных программ. 
8.Формы получения образования и формы обучения. 

Тема 2: Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Вопросы для обсуждения
1. Образовательные организации: понятие, правовой статус.
2.  Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных организа-

ций.
2. Типология образовательных организаций.
3. Особенности  имущественных  и  финансовых  отношений  образовательных

организаций.
4. Управление образовательной организацией.
5. Организации, осуществляющие обучение.
6. Индивидуальное предпринимательство в образовании.

Тема  3:  Управление  системой  образования  и  государственная  регламентация
образовательной деятельности 

Вопросы для обсуждения:
1. Управление системой образования: понятие, цели, задачи и принципы управле-

ния. 
2. Государственные органы управления системой образования
3. Полномочия Российской Федерации в области образования.
4. Полномочия  субъектов Российской Федерации в области образования .
5. Полномочия муниципальных органов управления в сфере образования.
5.Лицензирование образовательной деятельности организаций.
6.Государственная аккредитация в сфере образования .
7.Государственный контроль и надзор в сфере образования

Тема 4: Правовой статус обучающихся и их родителей (законных представителей)
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды обучающихся. 
2.  Основные  права  обучающихся  и  меры  их  социальной  поддержки  и

стимулирования. 
3. Обязанности и ответственность обучающихся. 
4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения.
5.  Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.  
6. Защита прав обучающихся и их родителей.

Тема 5: Правовой статус педагогических работников образовательной организации
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности правовой регламентации труда педагогических работников:
1) право на занятие педагогической деятельностью;
2) регулирование рабочего времени и времени отдыха.



3)  оплата  труда  в  сфере  образования.  Показатели  качества  работы  педагога:
эффективный контракт.

2. Меры социальной поддержки педагогических работников.
3.  Права  и  обязанности  педагогических  работников.  Ответственность

педагогических работников.
4.Аттестация  педагогических  работников:  понятие,  значение,  порядок

прохождения.
5.  Способы защиты прав педагогических работников.
6. Кодекс профессиональной этики педагога: понятие, содержание, значение

Тема 6. Антикоррупционное поведение.
Вопросы для обсуждения:

1. Природа коррупции как социально-правового явления.
2. Правовые и организационные стратегии противодействия коррупции.
3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции.
4. Правовое регулирование антикоррупционной деятельности в организации.
5. Экспертиза правовых актов в образовательной организации как механизм анти-

коррупционного противодействия.
6. Модель антикоррупционного поведения работников.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1.Подготовка к тестам..
2. Выполнение практических заданий:
1)  Заполнение  таблиц  по  правовому  статусу  обучающихся,  педагогических

работников, по видам государственной регламентации и др.
2) решение правовых задач-кейсов
Руководствуясь  положениями статьи  47 и  статьи  48 Федерального закона  от  29

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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



результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
литература

1.Пашенцев, Д. А. Образовательное право [Текст] : учеб. / Дмитрий Алексеевич. -
Москва : ИНФРА-М, 2018.

2. Образовательное право [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / Моск. город.
педагог. ун-т ; под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Юрайт, 2017.

3.  Резер,  Т.  М.  Противодействие  коррупции  в  социальной  сфере:  учеб.-метод.
пособие/ Т. М. Резер; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. —
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 144 с.

4.  Нормативно-правовое  обеспечение  образования [Текст]  :  учеб.  пособие  /
Надежда Анатольевна [и др.]  ;  МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы ; Н. А.
Арсентьева [и др.]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016

5.  Кирилловых,  А.А.  Комментарий  к  федеральному  закону  «Об  образовании  в
Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. – 2-е изд. – Москва :
Книжный  мир,  2014.  –  352  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645 (дата обращения: 17.03.2020)

6.  Скоробогатов,  А.В.  Нормативно-правовое  обеспечение  образования  :  учебное
пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г.
Казань). – Казань : Познание, 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата обращения: 17.03.2020)

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО)

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3.  https://minobrnauki.gov.ru/
3. http://www.obrnadzor.gov.ru. 
4. http://www.lexed.ru. 
5.  http  ://  standart  .  edu  .  ru  /  .
6. https://education.bashkortostan.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.

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

http://standart.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645


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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебный  курс  «Нормативно-правовое  обеспечение  образования  и  анти

коррупционное  поведение»  призван  способствовать  развитию  и  формированию
общепрофессиональной компетенции. 

При выполнении заданий и решении задач по дисциплине «Нормативно-правовое
обеспечение  образования»   студенту  следует  внимательно  прочитать  условия задачи  и
вопросы  к  ним.  При выполнении  заданий  необходимо  применить  все  свои  знания  по
данной теме, обратить внимание на  все условия задачи  или задания. В ответах на задачи
должны быть даны полные наименования называемых нормативных актов,  указаны их
статьи, параграфы, пункты.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  руководствоваться
соответствующими планами практических занятий, изучить указанные нормативные акты
и рекомендованную  научную  литературу,  выполнить  задания  и  решить  предложенные
задачи.  Следует  обратить  внимание,  что  предлагаемый  список  литературы  носит
рекомендательный характер. Студент может дополнительно использовать иной материал.
При  подготовке  к  занятиям  возможно  использование  любого  учебника  и  учебного
пособия  по  курсу  «Образовательное  право»,  предназначенного  для  высших  учебных
заведений.  Целесообразно  использование  и  электронных  информационно-справочных
правовых систем «Гарант», «Консультант-Плюс».

Самостоятельная  работа  приводит  студента  к  получению  нового  знания,
упорядочению  и  углублению  имеющихся  знаний,  формированию  у  него
профессиональных навыков и умений.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и
предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При
этом актуализируются имеющиеся знания,  а также создается  база для усвоения нового
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить,  что  некоторые задания  для самостоятельной работы по курсу
имеют  определенную  специфику.  При  освоении  курса  студент  может  пользоваться
библиотекой  вуза,  которая  в  полной  мере  обеспечена  соответствующей  литературой.
Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и
для закрепления полученного в аудитории материала.

Часть занятий проводится в интерактивной форме:  это практические занятии по
темам  «Правовой  статус  педагогического  работника»,  где  используются  такие  формы



работы,  как  использование  дидактических  заданий,  решение  кейс-ситуаций,
использование элементов деловой игры.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru  (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://osdo.bspu.ru
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены тестами, вопросами для устного опроса, разноуровневыми практическими
заданиями

Вопросы для собеседования на устном зачете
1. Образование в современном обществе. Система образования РФ.
2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация
3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования.
4. Источники законодательства об образовании.
5.  Международные документы об образовании. 
6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина.

Его реализация и гарантии.
7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации.
8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся.
9. Устав  образовательных организаций:  понятие,  требования  к  содержанию.  По-

рядок принятия и изменения.
10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций.
11. Формы образовательных организаций.
12. Индивидуальный предприниматель в образовании. 
13. Источники  финансирования системы образования.
14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации.
15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере образования. 
16. Цель,  значение,  порядок,  правовая  основа  лицензирования  образовательной

организации.
17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной орга-

низации.
18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных

стандартов. Порядок их принятия и реализации.
19. Понятие,  значение,  виды образовательных программ.  Порядок  их принятия  и

реализации.
20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура.
21. Компетенции органов управления образованием на государственном и муници-

пальном уровне.
22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных

программ.
23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и обязанности.
24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных

организаций
25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образова-

ния.



26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность.
27. Защита прав педагогических работников.
28. Порядок проведения аттестации педагогических работников.
29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере образова-

ния.
30. Правовой статус студента.
31. Социальные права обучающихся.
32. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся.
33. Законодательство  Республики  Башкортостан  в  области  образования.  34.  Кор-

рупция как  экономико-правовая,  политическая  и  социальная  проблема. 35.Виды ответ-
ственности физических лиц за коррупционные правонарушения.

36. Механизм  реализации  Национальной  стратегии  противодействия  кор-
рупции.

37. Законодательство по противодействию коррупции в социальной сфере.
38. Правовое   регулирование  вопросов  противодействия  коррупции  в  сфере

образования.
Критерии оценивания устных ответов:

- владение понятийным аппаратом;
- глубина и осознанность знаний;
- знание нормативных актов; 
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений

Примеры тестовых заданий: 
Тест с выбором одного ответа:
 Юридическое определение коррупции дано:

1) в Национальной стратегии противодействия коррупции;
2) Уголовном кодексе Российской Федерации;
3) Федеральном законе «О противодействии коррупции»;
4) Концепции административной реформы.
Ответ .3.
Критерии оценивания-  Правильный ответ-  2 балла

Тест с выбором нескольких ответов:
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность из равного числа:
1) представителей выборного органа профсоюзной организации работников образовательной
организации;
2) представителей совершеннолетних обучающихся;
3) представителей обучающихся;
4) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
5) работников  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность;
6)  представителей   исполнительного   органа   государственной  власти,  осуществляющего
государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере образования.
Ответ.2, 4, 5.
Критерии оценивания

Совпадений Балл
2-3 3
2 1
0 0



Тест на соответствие
Установите  соответствие  между  типом  образовательной  организацией  и  его

конкретным видом: 
вид образовательной организации                                    Тип образовательной
1) лицей, гимназия;                                            а) профессиональная образовательная
организация
2) электромонтажный техникум;                                    б) общеобразовательная организация
3) детский сад компенсирующего вида;                             в) организация высшего
образования
4) академия                                                                           г) дошкольная образовательная
организация

Ответ.

А Б В Г

 2  1  4  3

Критерии оценивания: 
Совпадений Балл

4 3
2-3 2
0-1 1
Пример правовой кейс-ситуации
Преподаватель  образовательной  организации получил от родителей студента коробку

конфет и бутылку коньяка в благодарность за то, что тот согласился принять зачет у студента
досрочно (вне расписания) при возможности у студента права на сдачу зачета по учебному
плану.  Преподаватель  посчитал коробку конфет и бутылку коньяка подарком и никому из
руководителей образовательной организации об этом не сообщил. 

Выберите из предложенных вариант ответа :
1) имеются признаки коррупционного правонарушения;
2)  признаки   коррупционного   правонарушения   отсутствуют,   но имеет место нарушение
этических стандартов поведения;
3) преподаватель совершил дисциплинарный проступок;
4) преподаватель не совершил противоправных действий; 
5) преподаватель совершил несколько различных нарушений
Ответ. 1
Критерий оценивания
Правильный ответ 2 балла

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  (при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной
среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения:  https://sdo.bspu.ru  (сайт  для
студентов  заочной формы обучения)  и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и
очно-заочной форм обучения).

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)



Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Материал  изложен  полно,
даны  правильные
определения основных 
понятий.
 Студент  способен
предложить  альтернативное
решение  конкретной  задачи
(проблемы);  при  решении
кейс-  задачи  и  тестов
опирается  на  положениях
законодательства. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний и умений в
более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.

Студент  продемонстрировал
достаточно  полные  и
осознанный  знания.  Решение
кейс-  задачи,  выполнение
осуществлялось  с  осознанной
опорой  на  теоретические
знания и умения применять их
в  конкретной  ситуации;
решение  задачи  не  вызвало
особых  затруднений;  могут
быть 1-2 ошибки. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный 

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала  Студент
обнаруживает  знание  и
понимание  основных
положений данной темы, но:
1.   материал   изложен
неполно,   допущены
неточности   в   определении
понятий или в формулировках
правил  из  положений
российского законодательства;
2.  не  умеет  достаточно
глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и
приводить примеры

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня.
 студент продемонстрировал недостаточно полные,
глубокие  и  осознанные  знания;  компетенция
сформирована  лишь  частично,  не  представляет
собой  обобщенное  умение;  при  решении  кейс-
задачи,  теоретические  знания  использовались
фрагментарно,  поверхностно;  решение  задачи

Неудовлетв
орительно

Менее 50 



(ситуации) вызвало значительные затруднения.

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
канд.  ист.  наук,  доцент  кафедры   обществознания,  права  и  социального  управления
Хайруллина Г.Х.

Эксперт:
канд.  юрид.  наук.,  доцент  кафедры  обществознания,  права  и  социального  управления
БГПУ им. М.Акмуллы  Ф.Ф.Литвинович
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:
-  способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
 индикаторы достижения:
-  определяет  личный  уровень   сформированности  показателей   физического

развития и физической подготовленности (УК-7.1); 
-  способен  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
индикаторы достижения:
-  применяет  меры  профилактики  детского  травматизма  и  использует

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» относится к

к модулю «Здоровьесберегающий» 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 основные положения и терминологию анатомии и физиологии человека;
 основные закономерности роста и развития организма человека; 
 влияние наследственности и среды на развивающийся организм;
 строение  и  функции  систем  органов  здорового  человека,  а  также

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности;
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;

Уметь: 
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 применять  знания  по  анатомии  и  физиологии  при  организации  учебно-

воспитательной работы; 
 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть,
месяц,  неделя,  день,  занятие)  при  проектировании  и  реализации
образовательного процесса.

  поддерживать  свой  должный уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной профессиональной деятельности.

Владеть: 
 методиками определения индивидуально-типологических особенностей детей

и подростков;

 готовности ребенка к обучению;

 практическими и исследовательскими навыками для оптимальной организации
учебно-воспитательного процесса;

 методиками  и  навыками  для  воспитания  у  учащихся  стремления  к
обеспечению полноценной социальной деятельности.
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5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Общие
закономерности
роста  и  развития
организма.

1.  Предмет  и

задачи  возрастной

физиологии,  школьной

гигиены. 

Закономерности  роста  и  развития

организма.  Влияние  наследственности

на  развитие  организма.  Гомеостаз  и

регуляция функций в организме.
2.  Общие
закономерности роста и
развития. 

Возрастная периодизация. Сенситивные
периоды развития ребенка. 

2. Физиологические
особенности
систем  организма
на  разных  этапах
онтогенеза

1. Физиология нервной
системы.

Значение  и  общий  план  строения
нервной  системы  Рефлекторная
деятельность  организма.  Анатомо-
физиологические особенности развития
ЦНС: спинной и головной мозг. 

2.  Физиология  желез
внутренней секреции.

Понятие  об  эндокринной  системе.
Физиологическое  значение  желез
внутренней секреции.

3.  Физиология  и
гигиена  сенсорных
систем

Общие  принципы  строения  сенсорных
систем.  Свойства  и  функциональное
значение  анализаторов.  Виды
сенсорных  систем  и  их  возрастные  и
гигиенические особенности: зрительная
слуховая вкусовая обонятельная
кожно-мышечная вестибулярная. 

4.  Физиология
дыхательной системы.

Строение и функции органов дыхания.
Регуляция  дыхания  и  ее  возрастные
особенности.  Функциональные
показатели  работы  дыхательной
системы.  Гигиенические  требования  к
микроклимату классных помещений.

5.  Физиология
пищеварительной
системы.

Общий план строения пищеварительной
системы и ее  возрастные  особенности.
Требования  к  рациону  питания
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школьников. 
6.  Возрастные
особенности крови.

Внутренняя  среда  организма:  кровь
лимфа тканевая  жидкость.  Функции
крови. Группы крови. Малокровие и его
профилактика. 

7.  Физиология  и
гигиена  сердечно-
сосудистой системы.

Строение  и  работа  сердца.  Большой  и
малый  круги  кровообращения.
Профилактика  сердечно-сосудистых
нарушений  при  гиподинамии  в
условиях  школы.  Профилактика
сердечно-сосудистых  нарушений  у
школьников.  

8.  Физиология  и
гигиена выделительной
системы.

Возрастные  особенности  органов
выделения. Развитие потовых и сальных
желез. Морфофункциональное развитие
почек.  Репродуктивная  система
человека.

9.  Обмен  веществ  и
энергии.

Терморегуляция  и  ее  особенности  у
детей. Обмен белков жиров углеводов
воды минеральных веществ. 

10.  Физиология  и
гигиена  опорно-
двигательного
аппарата.

Строение  и  функции  костной  и
мышечной систем.  Нарушения опорно-
двигательного  аппарата  у  детей.
Профилактика  нарушений
позвоночника  (сколиоза  и  др.),
суставов.  Профилактика  нарушений
опорно-двигательного  аппарата  как
средство   поддержания  школьниками
должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения
социализации.

11.  Иммунная  система
человека.

Иммунитет  и  его  виды.  Укрепление
организма  и  снижения  склонности  к
простудным заболеваниям. 

12. Состояние здоровья
детей и подростков

Понятие  здоровья.  Группы  здоровья.
Группы  риска.  Хронические
заболевания  школьников,  связанные  с
гиподинамией,  большими зрительными
нагрузками  и  т.д.  Профилактика
хронических заболеваний у школьников
для поддержания ими должного уровня
физической  подготовленности  для
обеспечения социализации.

3. Нейрофизиологич
еские  основы
поведения
человека.  Высшая
нервная
деятельность.

Учение  об  условных  рефлексах.  Условия  и  механизм  их
образования.  Классификации  условных  рефлексов.  Виды
торможения условных рефлексов. Динамический стереотип. Типы
ВНД. Эмоции. Внимание. Восприятие. Память. Речь. Сон. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
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преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Общие закономерности роста и развития организма
Тема 2. Анатомия и физиология сенсорных систем организма
Тема  3.  Физиологические  особенности  систем  организма  на  разных  этапах

онтогенеза
Тема 4. Высшая нервная деятельность

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Общие закономерности роста и развития организма
Вопросы для обсуждения:

1. Предмет возрастной анатомии и физиологии
2. Организм человека – единое целое
3. Понятие роста и развития
4. Критические периоды онтогенеза

Тема 2: Общие закономерности роста и развития организма
Вопросы для обсуждения:

1. Закономерности онтогенетического развития
2. Акселерация и ретардация физического развития детей и подростков
3. Проблема классификации возрастных периодов
4. Общие  закономерности  роста  и  развития  организма:  системогенез,

гетерохронность, закон биологической надежности

Тема  3:  Физиологические  особенности  систем  организма  на  разных  этапах
онтогенеза

Вопросы для обсуждения:
1. Общий план строения нервной системы
2. Строение и функции нейронов
3. Нервное волокно
4. Строение,  развитие  и  функциональное  значение  некоторых  отделов  нервной

системы

Тема  4:  Физиологические  особенности  систем  организма  на  разных  этапах
онтогенеза.

Вопросы для обсуждения:
1. Физиология желез внутренней секреции.
2. Физиология и гигиена сенсорных систем
3. Физиология пищеварительной системы. 
4. Возрастные особенности крови.
5. Физиология и гигиена выделительной системы.

Тема  5:  Физиологические  особенности  систем  организма  на  разных  этапах
онтогенеза).

Вопросы для обсуждения:
1. Дыхательная система
2. Сердечно-сосудистая система
3. Мочеполовая система
4. Возрастные особенности крови и кровообращения

Тема  6:  Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.  Высшая  нервная
деятельность.
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Вопросы для обсуждения:
1. Особенности безусловных и условных рефлексов
2. Классификация безусловных рефлексов
3. Условия образования условных рефлексов

Тема  7:  Нейрофизиологические  основы  поведения  человека.  Высшая  нервная
деятельность

Вопросы для обсуждения:
1. Классификация условных рефлексов
2. Торможение условных рефлексов
3. Аналитико-синтетическая деятельность головного мозга

1. Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах действительности
2. Типы ВНД

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
Составить презентацию по выбранной теме.
Примерная тематика презентаций:

1. Акселерация – особенность развития современных школьников
2. Влияние акселерации на гармоничность развития и работоспособных школьников
3. Воспитание эмоций у детей
4. Развитие движений и двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости)
5. Возрастные особенности системы крови
6. Возрастные особенности произвольной и безусловной регуляции дыхания
7. Зубы, их смена, рост и развитие
8. Значение витаминов, воды и минеральных солей для роста и развития ребенка
9. Особенности питания детей в различные периоды жизни
10. Режим питания школьников
11. Организация режима для детей в семье
12. Воспитание гигиенических навыков у детей
13. Детский негативизм
14. Развитие речи у детей
15. Физиологические механизмы закаливания
16. Физиологические механизмы сна. Гигиена сна
17. Научная организация труда учителя и школьника
18. Профилактика утомления школьников
19. Труд – основа долголетия
20. Гигиена  физического  воспитания  детей  и  подростков  как  средство  воспитания
способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовки  и  обеспечения
полноценной социальной и дальнейшей профессиональной деятельности.
21. О вреде курения
22. О вреде алкоголя
23. Гигиена зрения
24. Наркомания и подростки
25. Половое воспитание детей и подростков
26. Инфекционные заболевания у детей и подростков
27. Наследственность и среда. Их влияние на растущий организм.
28. Роль эндокринной системы в период полового созревания подростка.
29. Двигательный  режим  учащихся.  Его  значение  для  роста  и
развития подростка. 
30. Двигательный  режим  учащихся  как  средство  воспитания
способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовки  и  обеспечения
полноценной социальной и дальнейшей профессиональной деятельности.
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31. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим
хроническими заболеваниями разной этиологии.
32. Гигиенические требования к режиму дня школьника.
33.  Гигиенические  требования  к  планировке  школьного  знания,  оборудования  школ  и
земельному участку.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 
1. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / А.А. Щанкин. – 

Москва; Берлин: Директ- Медиа,2015.–174с.:ил.–URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=362806 

2.    Любошенко Т. М., Ложкина Н. И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 
учебное пособие:в 2-х ч.- Омск: Издательство СибУФК. – 2012. – 200 с.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683&sr=1        

3. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие / 
Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 400 с. : ил., табл., схем. – 
(Университетская серия). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 

4. Корнякова В. В. Возрастная анатомия.- Омск: Издательство СибУФК. – 2005. – 
56 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603&sr=1 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр. 
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Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. www.poiskknig.ru 
2.https://www.booksmed.com/fiziologiya/1449-vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-

prishhepa.html   
3. https  ://  anatomyatlases  .  org  /    
4. http://www.anatomy.tj/info/index1.php  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации:

1.  Макеты  внутренних  органов:  сердца,  почек,  печени,  желудка,  кишечника,
спинного мозга. 
2.  Барельефы  мышц  спины,  груди,  живота,  полушария  мозга,  стволовая  часть
мозга. 
3. Муляжи: грудная клетка, кости верхней и нижней конечности, череп, позвонки,
таз.  
4. Таблицы: 

1) Строение дыхательной системы, 
2) Строение желудочно-кишечного тракта, 
3) Строение мозга, 
4) Строение глаза, 
5) Строение уха. 
6) Проводящие пути спинного мозга
7) Механизм образования условных рефлексов
8) Строение зрительного анализатора 
9) Строение слухового анализатора 
10) Строение обонятельного анализатора
11) Строение двигательного анализатора

Для  проведения  лабораторных  работ  необходимо  специализированное
лабораторное оборудование 

1. Тонометр (механический или электронный).
2. Весы.
3. Сантиметровые ленты.
4.  Ростомер.
5. Люксметр.
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
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 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Основной задачей  изучения  дисциплины «Возрастная  анатомия,  физиология  и

культура здоровья» является овладение студентами  знаний о возрастных особенностях
развивающегося  организма,  его  взаимоотношениях  с  окружающей  средой;  а  также
изучение закономерностей, определяющих принципы сохранения и укрепления здоровья
школьников  в   условиях  высокой  работоспособности  учащихся  в  различных  видах
учебно-познавательной деятельности.

Знание возрастной анатомии и физиологии необходимо педагогу для того, чтобы
учить детей беречь свое здоровье, дать им элементарное знание в этом направлении, для
правильной организации учебно-воспитательной работы с учащимися разного возраста.

В  курсе  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  культура  здоровья»  большое
внимание  уделено  вопросам,  необходимым для  правильного  понимания  ряда  аспектов
возрастной  физиологии:  морфофизиологических  особенностей  детей  и  подростков,
физиологии  нервной,  эндокринной  систем,  высшей  нервной  деятельности,  сенсорной
системы.  В  процессе  индивидуального  развития  организма  созревание  его  отдельных
компонентов  происходит  не  одновременно.  В  то  же  время  степенью  созревания
различных  органов  и  систем  органов  определяются  все  приспособительные  реакции
организма,  лежащие  в  основе  его  взаимодействия  с  окружающей средой,  особенности
памяти,  внимания,  восприятия,  работоспособность.   Отсюда  следует,  что  у  студентов
(будущих  педагогов)  необходимо  воспитывать  и  формировать  навыки  по  способности
поддержания  должного  уровня  своей  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности,  а  также привитие  данных
знаний и умений  школьникам.

Не  одновременность  развития  обеспечивает  наличие  сенситивных  периодов.
Отсюда  следует,  что  для  педагога  необходимо  знание  хронологии  периодов  развития,
характеристику которых дает возрастная физиология и гигиена. 

Занятия  целесообразно  проводить  в  учебных  аудиториях,  оборудованных
фантомами, таблицами по возрастной физиологии человека.

Изучение  анатомо-физиологических  особенностей  детей  требует  обязательного
знания строения и функций организма взрослого человека. Исходя из этого, каждая тема
настоящего курса изучается следующим образом: сначала даются основные сведения о
строении  и  функциях  данной  системы  органов  в  сформировавшемся  организме,  затем
возрастные  особенности  их  становления  и  на  основе  полученных  знаний  строятся
рекомендации применительно к проведению занятий с учащимися разных возрастов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием
различных образовательных технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
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формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся.  Наряду  с
традиционной  формой  (мини-контроль  в  форме  устного  опроса  по  теоретическим
вопросам,  заслушивание  реферативных  сообщений,  дискуссии,  решение  тестовых
заданий)  будут  использованы  современные  интерактивные  формы:  деловые  и  ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, проектные задания; работа в малых группах, учебные
фильмы, ролевые игры, дискуссии и т.д.

Изучение нового учебного материала в рамках конкретного урока делится на две
части:  теоретическую – сообщение  новой информации и практическую.  Теоретическая
часть  включает  в  себя  объяснение  студентам  с  использованием  мультимедийной
презентации новой темы. Коррекция усвоения нового материала происходит в процессе
беседы. Практическая часть урока проходит в интерактивной форме.

Программа  дисциплины  предусматривает  значительный  объем  самостоятельной
работы  студентов  в  виде  конспектирования  тем,  составления  терминологического
словаря,  подготовки  реферативного  сообщения,  текстов  беседы,  проектного  задания,
работа с научной литературой, с Интернет-ресурсами и пр.

В процессе  изучения  дисциплины особое  внимание  следует  уделить  отработке
следующих практических навыков студентов: 
-  определению  основных  антропометрических  (рост,  вес,  ОГК)  и  физиометрических
(динамометрия, становая сила) показателей физического развития. 
 - исследованию функционального состояния центральной нервной системы. 
- определению типов ВНД
-  оцениванию  умственной  и  физической  работоспособности  учащихся  в  течение  дня,
недели, месяца. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация  выполняется  в форме зачета  без  оценки.  Оценочные
материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  примерным
перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями.

1. Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность,
закон биологической надежности.
2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений.
3. Понятие об анализаторах.
4. Гигиенические требования к классной мебели.
5. Строение и функции нервной системы.
6. Структурная и функциональная единица нервной системы.
7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания
8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения.
9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности педагогического
подхода к детям с различными типами ВНД.
10. Сенсорные системы – строение и функции. Значение органов чувств для обучения.
11.  Значение  света  для  растущего  организма.  Гигиенические  требования  к
естественному и искусственному освещению.
12. Развитие двигательных навыков у школьников для поддержания должного уровня
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физической  подготовленности  и  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности. Понятие о гиподинамии. 
13. Гигиенические требования к оборудованию класса.
14. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания.
15. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции).
16. Строение и функции крови. Группы крови.
17. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
18. Строение и функции органов дыхания.
19. Строение и функции органов выделения.
20. Личная гигиена.
21.  Особенности  педагогического  подхода  к  детям,  страдающим  хроническими
заболеваниями разной этиологии.
22. Гигиенические требования к режиму дня школьника.
23. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и
земельному участку.

Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний: 
–  полнота  и  развёрнутость  –  степень  охвата  всех  основных  элементов,

составляющих содержание вопроса; 
– глубина – понимание существа раскрываемого вопроса; 
– корректность использования терминологического аппарата;
 – конкретность – умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями,

показать на примерах основные положения вопроса;
 –  системность  –  понимание  связей между различными элементами содержания

вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных
дисциплин образовательной программы; 

– логичность и аргументированность ответа; 
– осознанность, самостоятельность мышления. 
Устный ответ оценивается на основе выраженности приведенных выше критериев

с выставлением отметки «зачтено» / «незачтено». 
Отметка «зачтено» выставляется в следующих случаях: 
-  дан  полный,  развёрнутый  ответ;  знания  осознаны,  показано  умение  выделять

существенные  и  несущественные  моменты  учебного  материала;  продемонстрированы
свободное  владение  категориально-понятийным  аппаратом  и  грамотная  речь;  в  ответе
прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; 

-  дан  полный,  развёрнутый  ответ,  показано  умение  выделять  существенные  и
несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической
последовательности,  изложен  грамотным  языком;  однако  были  допущены  отдельные
неточности в изложении и аргументации ответа; 

-  дан  неполный  и  поверхностный  ответ  на  поставленный  вопрос,  логика  и
последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные
ошибки в  изложении теоретического материала  и употреблении терминов;  в  ответе  не
присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная. 

Отметка  «незачтено»  ставится,  если  ответ  не  дан,  либо  дан  неполно  с
существенными  нарушениями  логики  и  последовательность  изложения,  грубыми
ошибками,  демонстрирующими  незнание  либо  отрывочное  представление  об  учебном
вопросе, речь неграмотная. 

Примерные тестовые задания по дисциплине и критерии их оценивания:
Примерные  тестовые  задания  на  выбор  одного  ответа  из  нескольких
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предложенных:
1. Костная ткань – это разновидность специализированной … ткани, которая вместе с 
хрящевой тканью составляет скелетную систему.

а) нервной
б) мышечной
в) эпителиальной
г) соединительной 

2. Профилактику приобретенного сколиоза следует начинать …
а) только при появлении первых признаков сколиоза
б) после начала обучения в школе
в) в возрасте 10-15 лет, когда нарушения осанки становятся наиболее 

выраженными 
г) уже с первых месяцев жизни 

3. С целью профилактики плоскостопия необходимо …
а) носить обувь без каблука
б) использовать обувь на твердой, лишенной эластичности подошве
в) укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы
г) носить обувь на высоком каблуке

4. Сколиоз может возникнуть …
а) при сидении неподвижно не дольше 20 минут
б) если стул и стол на рабочем месте соответствует росту
в) при неправильном (вынужденном) положении тела в течение длительного 

времени 
г) при полноценном и богатом витаминами питании

5. Скелет туловища образован …
а) большой и малой берцовыми костями
б) позвоночным столбом и грудной клеткой 
в) лучевой и локтевой костями
г) лопаткой и ключицей
Примерные тестовые задания  на выбор нескольких ответов из предложенных:

1. Вегетативная нервная система состоит из таких частей, как …
а) симпатической 
б) парасимпатической 
в) периферической
г) соматической

2. К признакам правильной осанки относится (-ятся) …
а) разные треугольники, образуемые туловищем и свободно опущенными руками
б) расположение плеч на одном уровне 
в) расположение лопаток на разном уровне
г) боковое искривление позвоночника

3. Длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы составляют … 
показатели физического развития

а) антропометрические
б) физиоскопические
в) антропоскопические
г) физиометрические

Оценка за контроль ключевых компетенций студентов производится по 
пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,
«4» - за 71-85% правильно выполненных заданий,
«5» - за правильное выполнение более 86% заданий.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
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данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня

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

Оценка БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
академич
еская
оценка)

Повыше
нный

Творческая
деятельность

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

Отлично 91-100

Базовый Применение
знаний и умений в 
более широких
контекстах
учебной и
профессиональной
деятельности,
нежели по 
образцу, с 
большей степенью
самостоятельности
и инициативы

Включает 
нижестоящий
уровень.
Способность 
собирать,
систематизировать,
анализировать и 
грамотно
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 
применения.

Хорошо 71-90

Удовлет
ворител

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в 
пределах задач курса

Удовлетворительно 51-70
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ьный 
(достато
чный)

теоретически и
практически 
контролируемого 
материала

Недоста
точный

Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня

Неудовлетворитель
но

50 и 
менее

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
канд.  биол. наук,  доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
Н.О. Кузнецова

Эксперты:
д-р. мед. наук, профессор  кафедры физиологии и общей биологии  БашГУ С.А.Лобанов.
канд.  мед.  наук,  доцент  кафедры  охраны  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
Е.Ю. Горбаткова
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества,  в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);

индикаторы достижения:  
-  оценивает  факторы  риска,  умеет  обеспечивать  личную
безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности (УК-8.1); 
-  знает  и  может  применять  методы  защиты  в  чрезвычайных
ситуациях и в условиях военных конфликтов, формирует культуру
безопасного и ответственного поведения (УК-8.2);
формирование общепрофессиональной компетенции:
-  способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми  образовательными  потребностями,  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения: 
-  проектирует   диагностируемые цели  (требования  к  результатам)  совместной и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных  государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);  
- использует  педагогически обоснованные содержание, формы, методы  и  приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в   процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации
деятельности   ученических  органов  самоуправления  (ОПК-3.4).
формирование профессиональной компетенции:
-  способен  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).
индикаторы достижения:

- применяет  меры  профилактики  детского  травматизма  и  использует
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1);
- оказывает  первую  доврачебную  помощь  обучающимся  (ПК-7.2).   

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Основы  медицинских  знаний  и  первая  помощь  при  неотложных
состояниях»  относится  к  обязательной  части учебного  плана  к  модулю
«Здоровьесберегающий».

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  приемы  создания  и  поддержания  безопасных  и  оптимальных,  соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам, условий жизнедеятельности, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
- составляющие здорового образа жизни и способы оказания первой и допсихологической
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтах.
Уметь:
- использовать приемы первой и допсихологической помощи пострадавшим при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
-  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность  с  обучающимися,  педагогами  и  родителями  по  формированию  ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Владеть:
-  навыками  формирования  культуры  безопасного  и  ответственного  поведения,
использования  здоровьесберегающих  технологий  в  учебном  процессе  и  профилактики
детского травматизма;
-  навыками  оказания  первой  и  допсихологической  помощи пострадавшим  в  условиях
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Здоровье и факторы, его 
определяющие.

Определение  понятий  «здоровье»  и  «болезнь».
Нравственная  и  духовная  составляющие  здоровья.
Понятие о факторах риска здоровью. Образ жизни как
фактор  сохранения  здоровья  (питание,  двигательная
активность, профилактика стрессов и пр.). Современное
состояние  здоровья  детей  и  подростков  в  РБ  и  РФ.
Способы и методы сохранения здоровья. 

2. Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном процессе.

Сущность  понятия  «здоровьесбережение»,
классификация  здоровьесберегающих  технологий.
Гигиенические  требования  к  условиям  обучения.
Составление  конспекта  урока  с  применением
здоровьесберегающих технологий.

3. Репродуктивное здоровье 
подрастающего поколения

Понятие о репродуктивном здоровье.  Беременность,
роды,  контрацепция.  Аборты  и  их  последствия.
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Сохранение репродуктивного здоровья. Здоровье семьи.
4. Основы иммунологии, 

эпидемиологии и 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний

Понятие  об  иммунитете,  как  важнейшей
составляющей  здоровья  человека.  Строение  иммунной
системы.  Виды  иммунитета.  Понятие  о  вакцинации.
Методы и способы укрепления иммунитета.

Понятие  об  инфекционных  заболеваниях.
Классификация  инфекционных  болезней.
Инфекционные  заболевания,  имеющие  наибольшее
распространение  в  Башкирии.  Детские  инфекции,  их
профилактика.  Понятие  о  дезинфекции и карантинных
мероприятиях в образовательном учреждении.

5. Первая помощь. 
Организационно-правовые
аспекты оказания первой 
помощи. 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, перечень 
мероприятий по ее оказанию. Организация оказания 
первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-
правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи. 
Ответственность за оставление человека в опасности (ч. 
2 ст. 159 УК).

6. Обеспечение безопасных 
условий при оказании 
первой помощи.

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение
безопасных  условий  для  оказания  первой  помощи.
Современные  наборы  средств  и  устройств,
использующиеся  для  оказания  первой  помощи.
Особенности  переноски  пострадавших  при  различных
травмах.  Практическая отработка способов извлечения
и  перемещения  пострадавшего.  Простейшие  меры
профилактики  инфекционных  заболеваний,
передающихся  при  непосредственном  контакте  с
человеком.  Основные  правила  вызова  скорой
медицинской  помощи,  других  специальных  служб,
оказывающих первую помощь.

7. Основные принципы и 
методы оказания 
экстренной 
допсихологической 
помощи в экстремальных 
ситуациях.

Психологические  состояния  и  поведение  человека  в
экстремальных  условиях.  Понятие  «экстренная
допсихологическая  помощь».  Основные  принципы  и
методы  оказания  экстренной  допсихологической
помощи.  Допсихологическая  помощь  пострадавшему
при:  истероидной  реакции,  агрессивной  реакции,
апатии,  страхе,  тревоге,  слезах.  Общие  принципы
общения с пострадавшими, приемы их психологической
поддержки.  Недопустимые  действия  при  оказании
допсихологической помощи.

8. Детский травматизм и 
меры профилактики.

Место  детского  травматизма  в  общей  заболеваемости
детей.  Виды детского травматизма:  уличный, бытовой,
дошкольный,  школьный,  спортивный.  Возрастно-
половые и сезонные особенности детского травматизма.
Праздники и детские травмы. Причины травм у детей.
Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи,
переломы,  черепно-мозговые  травмы,  ожоги,
отравления).  Практическое  решение  ситуационных
задач  по  оказанию  первой  помощи  с  применением
имитаций ранений, манекенов и роботов-тренажеров.

9. Оказание первой помощи Понятие о неотложных состояниях. Причины и 
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при различных травмах и 
неотложных состояниях.

факторы, их вызывающие. Виды неотложных 
состояний. Алгоритмы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях:
1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, 
теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких 
температур.
8. Отравления.
Отработка ситуационных задач по оказанию первой 
помощи при неотложных состояниях с применением 
имитаций ранений, манекенов, роботов тренажеров и 
перевязочных материалов.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Здоровье и факторы, его определяющие.
Тема  2.  Первая  помощь.  Организационно-правовые  аспекты  оказания  первой

помощи. 

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Здоровье и факторы, его определяющие.
Вопросы для обсуждения:

1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь». 
2. Нравственная и духовная составляющие здоровья. 
3. Понятие о факторах риска здоровью. 
4. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность,

профилактика стрессов и пр.). 
5. Современное состояние здоровья детей и подростков в РБ и РФ. 
6. Способы и методы сохранения здоровья.

Тема 2: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
Вопросы для обсуждения:

1. Сущность понятия «здоровьесбережение». 
2. Классификация здоровьесберегающих технологий. 
3. Гигиенические требования к условиям обучения. 
4. Составление конспекта урока с применением здоровьесберегающих технологий.

Тема 3: Репродуктивное здоровье подрастающего поколения.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие о репродуктивном здоровье. 
2. Понятие  о  планировании  семьи.  Средства  и  методы контрацепции.  Особенности

подростковой контрацепции. 
3. Аборты и их последствия. 
4. Беременность, роды.
5. Сохранение репродуктивного здоровья.
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6. Заболевания,  передающиеся половым путем (сифилис,  гонорея,  ВИЧ-инфекция и
др.).

Тема 4: Детские инфекционные болезни.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека. 
2. Виды иммунитета. 
3. Понятие о вакцинации. 
4. Календарь прививок.
5. Понятие об инфекционных заболеваниях. 
6. Классификация инфекционных болезней. 
7. Понятие  о  дезинфекции  и  карантинных  мероприятиях  в  образовательном

учреждении.
8. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные

клинические  проявления  и  меры  профилактики  инфекций  дыхательных  путей
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия).

9. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические  проявления  и  меры  профилактики  детских  инфекционных
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха,
коклюш).

Тема 5.  Обеспечение безопасных условий при оказании первой помощи.  
Вопросы для обсуждения:

1. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий
для оказания первой помощи. 

2. Современные  наборы  средств  и  устройств,  использующиеся  для  оказания
первой помощи. 

3. Особенности переноски пострадавших при различных травмах.  Практическая
отработка способов извлечения и перемещения пострадавшего. 

4. Простейшие меры профилактики  инфекционных заболеваний,  передающихся
при непосредственном контакте с человеком.

5.  Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных
служб, оказывающих первую помощь.

Тема 6:     Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической  
помощи в экстремальных ситуациях.
Вопросы для обсуждения:

1. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях.
2. Понятие «экстренная допсихологическая помощь». 
3. Основные  принципы  и  методы  оказания  экстренной  допсихологической

помощи. 
4. Допсихологическая  помощь  пострадавшему  при:  истероидной  реакции,

агрессивной реакции, апатии, страхе, тревоге, слезах. 
5. Общие  принципы  общения  с  пострадавшими,  приемы  их  психологической

поддержки. 
6. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.

Тема 7:     Детский травматизм и меры профилактики.     
Вопросы для обсуждения:
1. Место детского травматизма в общей заболеваемости детей. 
2. Виды  детского  травматизма:  уличный,  бытовой,  дошкольный,  школьный,

спортивный. 

20



3. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма. 
4. Праздники и детские травмы. 
5. Причины травм у детей. 
6. Особенности  некоторых  видов  травм  у  детей  (вывихи,  переломы,  черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления). 

Тема 8:     Оказание первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях.  
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы, их вызывающие. Виды
неотложных состояний. 

2. Алгоритмы  оказания  первой  помощи  при  неотложных  состояниях:  отсутствие
сознания,  остановка  дыхания  и  кровообращения,  наружные  кровотечения,
инородные тела  верхних  дыхательных путей,  травмы различных  областей  тела,
ожоги,  эффекты  воздействия  высоких  температур,  теплового  излучения,
отморожение и другие эффекты воздействия низких температур, отравления.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема лабораторной работы 

1. Оказание  первой  помощи
при  различных  травмах  и
неотложных состояниях.

Параметры жизнедеятельности. Сердечно-легочная 
реанимация.

2. Оказание  первой  помощи
при  различных  травмах  и
неотложных состояниях.

Раны. Кровотечения. Способы временной остановки 
кровотечения. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях. Десмургия.

3. Оказание  первой  помощи
при  различных  травмах  и
неотложных состояниях.

Первая помощь при травмах. Закрытые  повреждения. 
Переломы. Травмы головы, груди, позвоночника. 
Транспортная иммобилизация. Транспортировка 
пострадавших. Первая помощь при травмах живота и 
таза.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить словарь терминов дисциплины.
2. Подготовить реферативное сообщение.
3.Отработать практические навыки оказания первой помощи.
4. Подготовиться к занятиям, согласно тематическому плану.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Здоровье  и  образовательный  процесс.  Потенциально  негативные  для  здоровья

факторы в образовательной среде.
2. Здоровьесберегающие технологии в современной школе.
3. Современные представления о репродуктивном здоровье. 
4.  Особенности иммунитета детского возраста и детские инфекционные заболевания.
5. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
6. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете.
7. Электротравма.  Действие  на  организм  человека  атмосферного  электричества

(молнии).  Поведение во время грозы.
8. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
9. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания и первая помощь при
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них.
10. Виды  детского  травматизма:  уличный,  бытовой,  дошкольный,  школьный,

спортивный. 
11. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма. 
12. Праздники и детские травмы. 
13. Причины травм у детей.
14. Особенности  некоторых  видов  травм  у  детей  (вывихи,  переломы,  черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления).

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 

1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс).  —  ISBN  978-5-534-00710-7.  —  Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : практикум : [16+] / сост.
С.  С.  Давыдова,  А.  И.  Петкевич  ;  Липецкий  государственный  педагогический
университет  им.  П.  П.  Семенова-Тян-Шанского.  –  Липецк  :  Липецкий
государственный  педагогический  университет  имени  П.П.  Семенова-Тян-
Шанского,  2019.  –  95  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577084.  –  Библиогр.:  с.  92.  –
Текст : электронный.
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3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012
г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (с изменениями и
дополнениями) https://base.garant.ru/70178292/

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://base.garant.ru/12191967/

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http://allfirstaid.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  лабораторных  работ  необходимо  специализированное
лабораторное  оборудование:  роботы-тренажеры  с  режимами  работы:  состояние
клинической  смерти,  состояние  комы,  ранение  бедренной  артерии,  перелом  костей
голени, извлечения инородного тела из дыхательных путей; дефибриллятор, аптечка для
оказания  первой  помощи  пострадавшим  в  дорожно-транспортных  происшествиях
(автомобильная)", перевязочный материал, жгуты, средства для иммобилизации.

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

23

http://allfirstaid.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://base.garant.ru/12191967/


 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Основы  медицинских  знаний  и  первая  помощь  при

неотложных  состояниях»  направлена  на  усвоение  и  закрепление  теоретического
материала, полученного на лекционных и лабораторных занятиях. 

Значительное время при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе
студентов.  Проводится  СРС  во  внеучебное  время  с  использованием  рекомендуемой
литературы по дисциплине.

Дисциплина  призвана  способствовать  развитию  у  студентов  ответственности  за
свое здоровье и здоровье детей. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены тестами, ситуационными задачами, вопросами. 

Примерные тестовые задания:
На соответствие:

Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное -> 
кровь течет непрерывной медленной струей
=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так
как за небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови
=Венозное -> кровь темно-вишневая

На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
Если  вы  стали  свидетелем  неотложной  ситуации  и  готовы  помочь,  первое,  что
необходимо сделать, это:
{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний
~позвать помощника
~вызвать экстренные службы
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и
пострадавшего}

Тестовые задания открытой формы:
При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______
положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа). 

{= физиологическое 
=Физиологическое}
Тестовые задания на восстановление правильной последовательности:

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом 
переломе:

24

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


1. остановить кровотечение
2. наложить стерильную повязку на рану
3. сделать холодный компресс
4. дать пострадавшему обезболивающее средство
5. иммобилизовать поврежденную часть тела
Варианты ответов:
A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4) 
B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3) 
C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3)
Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5)

Примерные ситуационные задачи.

1. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье.
При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно:
алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень
мероприятий первой помощи. 

2. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли
резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре:
в области плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей,  плечо
кажется более длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение
конечности усиливается  боль и определяется  пружинящее сопротивление.  Какое
повреждение  можно  заподозрить  у  пострадавшего?  Перечислите  мероприятия
первой помощи.

3. При взрыве бомбы во время теракта  мужчина 30 лет  получил ранение  в  грудь.
Пострадавший  жалуется  на  боли  в  левой  половине  грудной  клетки  и  нехватку
воздуха.  Положение  пострадавшего  вынужденное,  полусидячее.  Дыхание
поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана
3х4  см,  присасывающая  воздух  на  вдохе.  Раненый  мужчина  находится  на
железнодорожной  насыпи.  Температура  воздуха  -5 С.Определите  характер
травматического  воздействия  и  предполагаемые  осложнения.  Окажите  первую
помощь пострадавшему в данной ситуации.

Примерный перечень вопросов к зачёту:
1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь». 
2. Понятие о факторах риска здоровью.
3. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность,

профилактика стрессов и пр.).
4. Основные понятия теории стресса,  виды стресса,  фазы стресса.  Болезни стресса.

Стресс  и  общий  адаптационный  синдром.  Факторы  стрессоустойчивости.
Профилактика негативного влияния стресса

5. Сущность  понятия  «здоровьесбережение»,  классификация  здоровьесберегающих
технологий.

6. Понятие о репродуктивном здоровье.
7. Понятие о планировании семьи.  Средства  и методы контрацепции.  Особенности

подростковой контрацепции. 
8. Аборты и их последствия. 
9. Беременность, роды.
10. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и

др.).
11. Понятие  об  иммунитете,  как  важнейшей  составляющей  здоровья  человека.

Строение иммунной системы.
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12. Виды иммунитета. 
13. Понятие о вакцинации. Календарь прививок.
14. Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация инфекционных болезней.
15. Понятие  о  дезинфекции  и  карантинных  мероприятиях  в  образовательном

учреждении.
16. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия).

17. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические  проявления  и  меры  профилактики  кишечных  инфекций
(дизентерия, сальмонеллез, ботулизм).

18. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические  проявления  и  меры  профилактики  гепатитов  (вирусный  и
сывороточный). 

19. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические  проявления  и  меры  профилактики  детских  инфекционных
заболеваний  (корь,  ветряная  оспа,  скарлатина,  эпидемический  паротит,
краснуха, коклюш).

20. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций
(клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом).

21. Характеристика  возбудителей,  источники  заражения,  пути  передачи,  основные
клинические  проявления  и  меры  профилактики  туберкулеза.  Туберкулез  как
социально обусловленное заболевание.

22. Определение понятия «первая помощь».
23. Перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие правила оказания первой

помощи.
24. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
25. Ожоги и эффекты воздействия высоких температур.
26. Термические ожоги, их характеристика. Первая помощь.
27. Химические ожоги, их характеристика. Первая помощь.
28. Виды переломов, основные признаки. Первая помощь.
29. Транспортная иммобилизация (ТИ), средства ТИ, правила наложения шин.
30. Кровотечение. Виды кровотечений, признаки. Первая помощь при кровотечении.
31. Отравление. Определение понятия, классификация, пути проникновения ядовитых

веществ в организм.
32. Общие принципы оказания первой помощи при острых отравлениях.
33. Приёмы  сердечно-лёгочной  реанимации.  Показания  и  противопоказания  к

реанимации.
34. Реанимация при утоплении, удушении, электротравме. Критерии эффективности.
35. Отморожение и эффекты воздействия низких температур.
36. Механическая асфиксия. Приём Геймлиха.
37. Основные  правила  вызова  скорой  медицинской  помощи,  других  специальных

служб, оказывающих первую помощь.
38. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий при

оказании первой помощи (возможные факторы риска, их устранение).
39. Понятие «экстренная допсихологическая помощь». 
40. Основные принципы оказания экстренной допсихологической помощи. 
41. Методы оказания экстренной допсихологической помощи.
42. Допсихологическая  помощь  пострадавшему  и  самопомощь  при  истероидной

реакции. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.
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43. Допсихологическая  помощь  пострадавшему  и  самопомощь  при  агрессивной
реакции. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.

44. Допсихологическая  помощь  пострадавшему  и  самопомощь  при  апатии.
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.

45. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при страхе и тревоге.
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.

46. Допсихологическая  помощь  пострадавшему  и  самопомощь  при  слезах.
Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи.

47. Общие  принципы  общения  с  пострадавшими,  приемы  их  психологической
поддержки. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательно
е описание 
уровня

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

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка)

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает  
нижестоящий 
уровень. 
Знает в полном 
объеме 
основные 
принципы 
оказания первой 
помощи 
Умеет в полном 
объеме
проводить 
мероприятия 
первой помощи 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций.
Свободно 
владеет 
навыками 
организации 
оказания первой 

Отлично 91-100
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помощи в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций.

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональн
ой 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы

Включает  
нижестоящий 
уровень. 
Знает  в  полном
объеме  порядок
и  очередность
выполнения
мероприятий
первой  помощи
по  спасению
жизни
пострадавших 
– умеет
самостоятельно
оказывать
первую  помощь
в  экстремальной
ситуации;
Владеет
навыками
оказания  первой
помощи  при
ранениях  и
закрытых
повреждениях,
травматическом
шоке,
термических
поражениях,
неотложных
состояниях  в
терапии 

Хорошо 71-90

Удовлетворитель
ный
(достаточный) 

Репродуктивная
деятельность

-  знает:
основные
клинические
признаки
патологических
состояний,
угрожающих
жизни
(пострадавшего)
и  требующие
оказания  первой
помощи;
– умеет
оказывать
первую  помощь
в  экстремальной

Удовлетворительн
о 

51-70
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ситуации,  под
руководством
преподавателя.
владеет
навыками
проведения
реанимационных
мероприятий
при клинической
смерти,
остановки
кровотечения,
иммобилизации
при переломах

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня

Неудовлетворител
ьно

50 и менее

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики: 
канд.  мед.  наук,  доцент  кафедры  охраны  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
Г.Р.Мануйлова      

канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  охраны  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
Е.Ю. Горбаткова      

Эксперты:
канд. мед. наук, доцент кафедры общей гигиены БГМУ У.З.Ахмадуллин

д-р. мед. наук, профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
БГПУ им. М. Акмуллы З.А. Хуснутдинова
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.02.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества,  в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8);

индикаторы достижения:
-  оценивает  факторы  риска,  умеет  обеспечивать  личную  безопасность  и

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности
(УК-8.1);

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях
военных  конфликтов,  формирует  культуру  безопасного  и  ответственного  поведения
(УК.8.2);

развитие профессиональной компетенции:

-  способен  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);

индикаторы достижения:
-  применяет  меры  профилактики  детского  травматизма  и  использует

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1).

1. Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом

соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы,
выражается  в  зачетных единицах.  Одна зачетная  единица равна 36 академическим
часам  продолжительностью  45  минут  (27  астрономическим  часам  по  60  минут)  и
включает  часы  контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том
числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части

учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 нормативные  документы,  регламентирующие  безопасность
жизнедеятельности  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  военных
конфликтов,  государственные  ведомства  в  области  обеспечения
безопасности

 вредные и опасные факторы среды обитания и способы защиты от них 
Уметь: 

 формировать  убеждение  о  важности  ответственного  отношения  к
окружающей природе;  

 адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны;

 находить безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС;

 ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия;
 правильно  подбирать  и  использовать  средства  индивидуальной  защиты,

самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов дыхания;
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Владеть: 
 навыками  применения  здоровьесберегающих  технологий  в  учебном

процессе

 алгоритмом  предоставления  информации  специалистам  при
возникновении ЧС

 алгоритмом  действий  при  возникновении  ситуации  вынужденной
автономии в природе;

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Теоретические
основы  безопасности
жизнедеятельности

Безопасность  в  различных  сферах  жизнедеятельности.
Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по
происхождению и характеру воздействия на человека.
Теория риска. Концепция приемлемого риска.

2 Идентификация  и
воздействие  на  чело-
века  вредных  и
опасных  факторов
среды обитания 

Классификация  негативных  факторов  природного,
антропогенного и техногенного происхождения.  Вредные
и  опасные  негативные  факторы.  Системы  восприятия  и
компенсации  организмом  человека  вредных  факторов
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на
здоровье. Закон оптимума. 

3 Опасности
техногенного
характера и защита от
них

Производственные  аварии  и  катастрофы.  Экологическая
безопасность.
Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация.
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация.
Пожары и взрывы, средства пожаротушения.
Аварии на транспорте.

4 Опасности
природного характера
и защита от них

Стихийные  бедствия  (космические  и  гелиофизические,
геологические,  метеорологические,  гидрологические
морские).  Действие  населения  в  зоне  СБ.  Профилактика
инфекций, защита в очагах природных инфекций

5 Опасности Особенности ЧС социального происхождения
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социального
характера и защита от
них

Опасности  криминогенного  характера  Понятие  о
виктимологии. 
Опасность терроризма и экстремизма. 
Аддиктивное поведение и вредные привычки

6 Психофизиологиче-
ские  и  эрго-
номические  основы
безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 
на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. 
Классификация условий труда по тяжести и 
напряженности трудового процесса. Классификация 
условий труда по факторам производственной среды. 
Психология поведения человека в ЧС. 

7 Основы
информационной
безопасности  

Классификация информационных угроз в современном 
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с 
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных

8 Безопасность  в
туризме

Биотические и абиотические факторы среды. Природно-
очаговые инфекции. Правила организации бивуака. Типы 
костров. Ситуации локального характера в природе. 
Способы автономного выживания. Факторы, 
определяющие успех выживания в автономных условиях. 
Способы добычи воды и пищи. Ориентирование по 
астрономическим и местным признакам. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Идентификация  и  воздействие  на  человека  вредных и опасных факторов среды

обитания 
Опасности техногенного характера и защита от них
Опасности природного характера и защита от них
Опасности социального характера и защита от них
Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Основы информационной безопасности  
Безопасность в туризме

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система

предупреждения  и  действий  в  чрезвычайной  ситуации.  (РСЧС).  Роль  и  задачи  единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и
информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта
при угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в
системе национальной безопасности.

Тема 2. Влияние факторов среды на организм. Закон оптимума 
Вопросы  для  обсуждения:  Биотические  и  абиотические  факторы  среды.  Закон

оптимума. Теория риска.  Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Тема 3.  Вредные и опасные факторы бытовой и производственной среды 
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Вопросы для обсуждения: Вредные и опасные факторы производственной среды.
гигиенические  нормативы рабочих  мест.  Понятие  тяжести  и  напряженности  трудового
процесса. 

Тема 4. Принципы организации и способы защиты населения  от  ЧС  техногенного
характера 

Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в республике
Башкортостан. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие
по сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных
ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по
обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.

Тема 5. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС 
Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения,

метеорологических  и  др.  природных  опасностей.   Биологические  ЧС.  Понятие  об
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Тема 6. Профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых инфекций
Вопросы для обсуждения:  Способы передачи инфекционных заболеваний,  в том

числе  для  COVID-19,  и  их  профилактика.  Дезинфекция,  дезинсекция,  дератизация.
Клещевой  энцефалит,  ГЛПС  и  защита  от  них.  Пандемия  ВИЧ.  Пути  передачи  и
профилактика ВИЧ.  

Тема 7. Опасные социальные явления
Вопросы  для  обсуждения:  Толпа  и  ее  виды  (случайная,  экспрессивная,

действующая). Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение
на митингах, демонстрациях. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности.
Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.  Пределы  необходимой
самообороны. 

Тема 8. Психология поведения в ЧС
Вопросы для обсуждения: Психические процессы, свойства и состояния, влияющие

на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда
по  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса.  Классификация  условий  труда  по
факторам  производственной  среды.  Психология  поведения  человека  в  ЧС.
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации
человеческой  деятельности,  соответствии  труда  физиологическим  и  психическим
возможностям  человека,  обеспечение  эффективной  работы,  не  создающей  угрозы  для
здоровья человека.

Тема 9. Современные информационные угрозы 
Вопросы  для  обсуждения:  Проблемы  и  перспективы  развития  современного

информационного общества. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами
и дезинформацией.  Информатизация.  Идентификация,  аутентификация и компьютерная
биометрия. Защита персональных данных. 

Тема 10. Безопасность в туризме
Вопросы  для  обсуждения:  Ситуации  локального  характера  в  природе.  Способы

автономного  выживания.   Факторы,  определяющие  успех  выживания  в  автономных
условиях. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи.
Ориентирование  по  астрономическим  и  местным  признакам.  Меры  безопасности  при
осуществлении  международного  туризма,  при  нахождении  в  толпе,  при  давке  при
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большом скоплении людей, при возникновении паники и угрозе теракта.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема лабораторной работы 

1. Чрезвычайные  ситуации
техногенного характера.

Средства  пожаротушения.  Отработка  приемов
работы с огнетушителями и действий при пожарах
Организация  радиационного  и  химического
контроля (работа с приборами) 

2. Опасности  природного
характера

Способы ориентирования и определения расстояния
на  местности,  подача  сигналов  бедствия
(итерактивно в природных условиях)

3. Опасности  социального
происхождения

Средства  самообороны  и  отработка  приемов
самообороны 

4. Идентификация и воздей-
ствие  на  человека
вредных  и  опасных
факторов среды обитания

Использование  табельных  и  медицинских  средств
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК,
изготовление  подручных  средств  защиты  органов
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и
др.)

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Выполнить эссе на свободную тему в рамках общего направления 

«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности»
2. Составить синквейн 
3. Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий 
4. Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС 
5. Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в 

заложники
6. Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса  
7. Подготовка и защита реферата
8. Решение ситуационных задач
9. Решение расчетных задач 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Информационная  безопасность.  Защита  персональных  данных.  Правила

составления паролей. 
2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности

автомобилей. 
3. Безопасность  дорожного  движения.  Правила  безопасного  вождения  в  сложных

метеорологических условиях
4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного

воздействия.
5. Информационная  безопасность.  Компьютерные  преступления.  Интернет

мошенничество.
6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП.
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей.

Компьютерная биометрия. 
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны. 
9. Приемы  эффективной  самообороны.  Гражданское  оружие  (газовое,

травматическое, электрическое). 
10. Виды  ионизирующих  излучений.  Поглощенная,  эффективная  и  эквивалентная

дозы.
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11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика.
12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов. 
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация.
14. Способы  передачи  инфекционных  заболеваний.  Дезинфекция,  дератизация,

дезинсекция.
15. Основные  и  опасные  факторы  среды.  Психология  поведения  человека  в

экстремальных ситуациях.
16. Стихийные  бедствия.  Типы  стихийных  бедствий,  Меры  по  предотвращению

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера.
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий.
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий.
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения.
20. Аварии  с  выбросом  радиоактивных  веществ,  действия  населения  в  зоне

радиоактивного заражения.
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения.
22. Наводнения. Причины и типы наводнений.
23. ЧС  локального  характера  в  природе,  факторы,  определяющие

продолжительность  и  успех  автономного  выживания.  Правила  безопасного
поведения в природных условиях.

24. ЧС  криминального  характера.  Правила  поведения  в  криминогенной
ситуации. Средства самообороны и ее пределы.

25. Экология  и  экологическая  безопасность  жизнедеятельности  человека.
Качество среды по отношению к человеку

26. Поведение в завале при разрушении зданий.
27. Последовательность действий при спасении утопающих.
28. Действия  по  спасению  и  самоспасению  при  попадании  в  полынью.  Правила

прохода по льду водоемов.
29. Средства и способы подачи сигналов бедствия.
30.Бури,  ураганы,  смерчи.  Действия  населения  при  штормовом

предупреждении и во время стихии. 
31.Приемы ориентирования на местности.
32. Организация  убежища,  добывание  пищи  и  воды  при  вынужденной

автономии в природе.
33. Действия  при  авариях  на  городском  и  автомобильном  транспорте.  Правила

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом.
34. ЧС  на  ж/д  транспорте.  Правила  безопасности  и  действия  в  аварийной

ситуации.
35. Аварии  на  воздушном  транспорте.  Правила  безопасности  и  поведение  в

случае аварийной посадки.
36. Социально-политические  экстремальные  ситуации.  Правила  безопасного

поведения на митингах и демонстрациях.
37. Правила  поведения  с  незнакомыми  людьми,  поведение  в  напряженных

ситуациях, защита от мошенников.
38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования.
39. Пожар  дома.  Меры  предупреждения.  Причины  возникновения.  Правила

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов.
40. Структура и задачи РСЧС и ГО.
41. Сильно  действующие  ядовитые  вещества.  Действие  в  зоне  химического

заражения.
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора.
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака.
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ).
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45. Средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (противогазы,
респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки)

46. Средства защиты кожи.
47. Принципы и способы эвакуации населения.
48. Дезактивация, ее способы и средства.
49. Дегазация, ее способы и средства.
50. Дезинфекция, ее способы и средства.
51. Понятие  о  виктимности  поведения  (примеры  виктимного  поведения,

виктимных жестов и предметов).
52. Опасность,  категории  опасностей  (природные,  от  жизнедеятельности).

Решение проблем безопасности.
53. Аварии  на  транспорте  и  их  причины.  Соблюдение  ПДД.  Роль  педагога  в

обучении детей ПДД.
54. Меры  пожарной  безопасности  в  школе.  Действия  учителя  при

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей.
55. Действие  экологического  фактора  на  живой  организм.  Закон  оптимума.

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах.
56. Меры защиты жилья от квартирных воров.
57. Правила  поведения  вблизи  водоемов,  во  время  купания,  при  переходе

вброд. Спасение утопающих.
58. Действия  учителя  и  персонала  школы  при  угрозе  террористического  акта  и

при обнаружении в здании взрывного устройства.
59. Действия человека в случае захвата его в заложники.
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией.
61. Поведение в толпе и при панике.
62. Оказание  первой  помощи  при  проведении  экскурсий  со  школьниками  и

выездов  на  природу  (обморок,  солнечный  и  тепловой  удар,  защита  от
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др).

63. Оповещение  в  чрезвычайных  ситуациях.  Действие  по  сигналу  «Внимание
всем!».

64. Действия населения в зоне наводнения.
65. Биолого-социальные стихийные бедствия.
66. Геологические стихийные бедствия.
67. Метеорологические стихийные бедствия.
68. Гелиофизические стихийные бедствия.
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии.
70. Общий  алгоритм  поведения  в  ЧС.  Основные  правила  безопасного

поведения.
Руководствуясь  положениями статьи  47 и  статьи  48 Федерального закона  от  29

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
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преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г.

Прохоровой.  – 2-е изд. – Москва :  Дашков и К°,  2019. – 453 с.  :  ил.  – (Учебные

издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата  обращения:

03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03216-5

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (дата  обращения:

03.08.2020). – ISBN 5-238-00352-8

3. Горбаткова Е.Ю.  Программное обеспечение для оценки условий и образа жизни

студентов вузов / Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег.  №

2020614672 от 20.04.2020. — М.:Роспатент, 2020.

4. Сергеев,  В.С.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  :  [16+]  /

В.С. Сергеев.  –  Москва  :  Владос,  2018.  –  481  с.  :  табл.  –  (Учебник  для  вузов

(бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=486156 (дата обращения: 03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906992-88-8

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое
ПО) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 

Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое
ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. https://gkchs.bashkortostan.ru/
5. https://rkn.gov.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного оборудования, презентационные и мультимедийные материалы. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных аудиторий),
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  проведения  лабораторных  работ  используются приборы  радиационного  и
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной
защиты  (противогазы,  респираторы,  ПТМ,  ОЗК и  др.),  КИМГЗ,  медицинские  аптечки,
индивидуальные  химические  пакеты,  устройство  для  выживания  в  дикой  природе,
компасы и др.

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

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

 Оборудование для лиц с  нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Преподавание  дисциплины  нацелено  на  повышение  гуманистической

направленности подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется
на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии,
классификаций  и  обозначений  в  соответствии  с  действующими  международными  и
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государственными  стандартами  с  учетом  достижений  науки  и  социальной  сферы  в
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и
когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки могут использоваться
в будущей практической деятельности студентов.

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской
деятельности.

Реализация  воспитательных  целей  дисциплины  должна  способствовать
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных  качеств,  способствующих  их  творческой  активности,  общекультурному
росту,  ответственности,  самостоятельности,  гражданственности,  приверженности
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении
цели. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены  эссе,  тестовыми  заданиями  по  темам,  ситуационными  и  расчетными
заданиями, экзаменационными вопросами.

Для  выполнения  эссе  каждому  студенту  необходимо  самостоятельно
сформулировать и выбрать тему в рамках единого направления «Современные проблемы
безопасности  жизнедеятельности».   Эссе  должно  быть  написано  самостоятельно.
Использованные при  написании  источники  (если  есть)  должны быть  указаны в  конце
текса.  

Примерные тестовые задания:
Вопросы с одним вариантом ответа

1. Система  государственных  или  местных  мероприятий,  обеспечивающая
предупреждение  распространения  инфекционных  заболеваний  человека  и
животных,  путем  изоляции  больных,  запретом  въезда  и  выезда  из  зоны,
пораженной инфекцией и др.

а. профилактика; 
б. очаговая дезинфекция;
в. дезинфекция;
г. карантин.

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания 

или снижения работоспособности называются…

а. интенсивными
б. опасными
в. вредными
г. рискованными
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3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в 

течение длительного времени не вызывает патологических изменений или 

заболеваний называется ___.

а. оптимальной; 
б. ПДК;
в. токсическим порогом;
г. токсодозой.

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 

психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 

системы организма (или организма в целом), называется

а. Стресс
б. Паника
в. Апатия
г. Фрустрация

Вопросы со множественным выбором
Основными причинами аварий и катастроф являются:

а. вспышки на солнце
б. грубые нарушения требований техники безопасности
в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций
г. производственные или конструкторские ошибки 
д. заблокированные пожарные выходы
е. отсутствие планов эвакуации

 Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения: 
а. принимать пищу
б. пить и курить
в. купаться в открытых водоемах
г. осуществлять  медицинскую  профилактику  поражений  ионизирующими

излучениями
Вопросы на установление соответствия 

     1.        

A) Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

     2.         

Б) Служба внешней разведки Российской 
Федерации
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      3.   

В) Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

      4.  

Г) Национальный
антитеррористический комитет

Вопросы на дополнение
1.  Метод,  посредством  которого  организованная  группа  или  партия  стремятся

достичь  провозглашенных  ею  целей  через  систематическое  использование  насилия,
называется ______________.

2.  Вследствие   подводных  землетрясений  возникают  волны  большой  длины  и
высоты, которые называются ___________________. 

3. Дайте название определению:
__________  –  это  скопление  в  воздухе,  непосредственно  над  поверхностью  земли
продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси.

Примеры ситуационных заданий
Самолет  терпит  крушение  над  Атлантикой.  Экипаж  успевает  послать  на  землю

сигнал  SOS и  свои  координаты.  Стюардесса  сообщает  пассажирам  о  сложившейся  на
борту ситуации и дает им указания.

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации?
В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым.
Как  должны  повести  себя  пассажиры  в  данной  ситуации,  если  возгорание  не

удалось сразу локализовать и устранить?
Ваш  сосед  по  комнате  в  общежитии  ощущает  недомогание,  которое

сопровождается  резким  подъемом  температуры.  Он  жалуется  на  головные  боли,  на
конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад
во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно.

Какой  (предположительно)  диагноз  можно  поставить  по  данным  симптомам?
Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при
удалении клеща?

Примеры расчетных заданий
Задача 1
Рассчитайте  величину  эквивалентной  дозы,  которую  получат  люди  на

радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см.
в табл. 1)

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза)
Острая  лучевая  болезнь  (ОЛБ)  –  проявляется  как  при  внешнем,  так  и  при

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ
подразделяется на четыре степени:
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I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует.
II  –  средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход

возможен в 20% случаев. 
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен

летальный исход в 50% случаев.
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери
иммунитета  (при  отсутствии  лечения).  При  лечении  смертельный  исход  может  быть
исключен даже при дозах около 10 Гр. 

Таблица 1
№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч
1 2 45
2 4 28
3 5 16

4 10 13
5 18 33
6 5 65
7 9 11

Дано:
P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -?

Решение:

Д эксп
.
=
P0+Pt
2

×t
  ;

Pt=
Po
√ t

Pt=
32

80 .5
=
32

√8
=
32
2 .83

=11.3

Д эксп .=
32+11 ,3

2
×8=

43 ,3
2

×8=173 ,2 Р

Дэксп.= 0,877 * Дпогл.

Д погл.=
173 ,2
0 ,877

=197 ,5 Р
        - 100 %

197,5  25 % = 49,4 Р

Дэкв. = QДпогл. , где

Q–  коэффициент  качества  показывает  во  сколько  раз  данный  вид  излучения
превосходит  рентгеновское  по  биологическому  воздействию  при одинаковой величине
поглощенной дозы.

Коэффициент качества равен:
α  = 20; β = 1; γ = 1; ηо = 5.

Д экв .=20⋅49 ,4+1⋅49 ,4+1⋅49 ,4+5⋅49 ,4=988+49 ,4+49 ,4+247=1333 ,8бер=13 ,3 Зв .
1 Зв. = 100 бэр.
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв.

Примерные экзаменационные вопросы
1. Понятие  о  безопасности  и  здоровье  человека.  Опасности  и  их  классификация.

Сферы государственной безопасности. 
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2. Понятие о ЧС,  Российская система предупреждения и действий в чрезвычайной
ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой государственной системы предупреждения
и  ликвидации  ЧС.  Организация  оповещения  и  информирование  населения  при
угрозе ЧС. 

3. Понятие  гражданской  обороны  (ГО),  ее  роль  и  место  в  системе  национальной
безопасности. 

4. Понятие риска. Допустимый и приемлемый риск и его величины.
5. Биотические  и  абиотические  факторы  среды.  Закон  оптимума.  Взаимодействие

человека и окружающей среды. 
6. Классификация условий труда по тяжести и напряженности  трудового процесса.

Классификация условий труда по факторам производственной среды. 
7. Основные проблемы качества окружающей среды и экологическая безопасность.
8.  Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические нормативы

рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса. 
9. Потенциально аварийно-опасные объекты в республике Башкортостан.  Действие

населения  в  зоне  химической  и  радиационной  аварии.  Действие  по  сигналу
«Внимание  всем!»,  организация  защиты  и  эвакуации  детей  в  чрезвычайных
ситуациях. 

10. Использование  средств  коллективной  защиты  и  организация  мероприятий  по
обеспечению безопасности при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. 

11. Связь  со  службами  экстренного  реагирования  и  передача  им  исчерпывающей
информации о происшествии.

12. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и др.
природных опасностей. 

13. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 
14. Ситуации  локального  характера  в  природе.  Способы  автономного  выживания.

Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях. 
15. Правила  организации  бивуака.  Типы  костров.  Способы  добычи  воды  и  пищи.

Ориентирование по астрономическим и местным признакам. 
16. Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция,

дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит,  Covid-19, ГЛПС и защита от них.
Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.  

17. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая психология.
Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях. 

18. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и
условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в ЧС. 

19. Формы  девиантного  поведения.  Криминогенные  опасности.  Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны. 

20. Проблемы  и  перспективы  развития  современного  информационного  общества.
Классификация  информационных  угроз  в  современном  обществе.  Понятие
информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией. 

21. Проблемы безопасности, связанные с информатизацией современного общества.
Идентификация,  аутентификация  и  компьютерная  биометрия.  Защита
персональных данных

22. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП.
23. Виды  ионизирующих  излучений.  Поглощенная,  эффективная  и  эквивалентная

дозы.
24. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика.
25. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация.
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26. Способы  передачи  инфекционных  заболеваний.  Дезинфекция,  дератизация,
дезинсекция.

27. Стихийные  бедствия.  Типы  стихийных  бедствий,  Меры  по  предотвращению
и ликвидации последствий ЧС стихийного характера.

28. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий.
29. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий.
30. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения.
31. Аварии  с  выбросом  радиоактивных  веществ,  действия  населения  в  зоне

радиоактивного заражения.
32. Поведение в завале при разрушении зданий.
33. Действия  по  спасению  и  самоспасению  при  попадании  в  полынью.  Правила

прохода по льду водоемов.
34. ЧС  на  ж/д  транспорте.  Правила  безопасности  и  действия  в  аварийной

ситуации. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в
случае аварийной посадки.

35. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования.
36. Пожар  дома.  Меры  предупреждения.  Причины  возникновения.  Правила

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов.
37. Структура и задачи РСЧС и ГО.
38. Сильно  действующие  ядовитые  вещества.  Действие  в  зоне  химического

заражения.
39. Действие  в  зоне  заражения  или  аварии  с  выбросом  хлора.  Действие  в  зоне

заражения или аварии с выбросом аммиака.
40. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ).
41. Средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (противогазы,

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки)
42. Принципы и способы эвакуации населения.
43. Дезактивация и дегазация, способы и средства.
44. Дезинфекция, ее способы и средства.
45. Понятие  о  виктимности  поведения  (примеры  виктимного  поведения,

виктимных жестов и предметов).
46. Меры  пожарной  безопасности  в  здании.  Действия  сотрудника  при

возникновении пожара в здании и при эвакуации.
47. Действия сотрудника и персонала организации при угрозе террористического акта

и при обнаружении в здании взрывного устройства.
48. Действия человека в случае захвата его в заложники.
49. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией.
50. Оказание  первой  помощи  при  проведении  экскурсий  и  выездов  на  природу

(обморок,  солнечный  и  тепловой  удар,  защита  от  переохлаждения,  укусы
насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др).

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
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и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
канд.  биол.  наук,  доцент кафедры охраны здоровья и безопасности  жизнедеятельности
Кабиров Т.Р.

Эксперты:
канд.  технич.  наук,  доцент  кафедры  экономико-правового  обеспечения  безопасности
БашГУ А.А.Нурутдинов
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  охраны  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
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1. Целью дисциплины является развитие универсальных компетенций: 

 -  способность  создавать  и  поддерживать   в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития  общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 8);

индикаторы достижения:  
-   оценивает  факторы  риска,  умеет  обеспечивать  личную  безопасность  и

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности
(УК-8.1);

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях
военных  конфликтов,  формирует  культуру  безопасного  и  ответственного  поведения
(УК.8.2);

-  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
(УК-10);

индикаторы достижения: 
-  понимает  социально-экономические  причины  коррупции,  принципы,  цели  и

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения (УК-10.1)
- идентифицирует и оценивает коррупционные риски, демонстрирует способность

противодействовать коррупционному поведению (УК 10.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» относится

к обязательной части учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий».

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  основные  нормативно-правовые  акты  в  области  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности, противодействия коррупции;
- факторы риска формирования аддиктивного и делинквентного поведения;
- основные формы и проявления  коррупции.
Уметь:

-  выявлять  факторы  риска  формирования  аддиктивного  и  делинквентного
поведения обучающихся;

-  использовать  различные  методы,  средства,  технологии,  в  том  числе
информационные,  для  первичной  профилактики  различных  видов  аддикций  и
правонарушений;

Владеть:
-  технологиями,   методами  и  формами  активной  профилактической  работы  по

предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения;
-  навыками  взаимодействия  по  формированию  личности  безопасного  типа

поведения.
5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
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профилю, выражаются в академических часах.
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.
Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://  osdo  .bspu.ru.и    https://  sdo  .bspu.ru  .

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1. Современные
представления  о
формировании
аддиктивного
поведения

Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный
аппарат,  цели  и  задачи  аддиктологии  и  превентологии.
Закономерности  формирования  зависимости.  Этапы
становления  аддиктивного  поведения.  Особенности
подросткового  возраста  как  фактора  риска  формирования
аддиктивного  поведения.  Роль  семьи  в  формировании
зависимого  поведения  (созависимость).  Факторы  риска,
механизм   формирования  аддикции  и  клинические
проявления. 

2. Виды аддикций Химические:  никотиновые  (снюс,  насвай,  табакокурение),
алкоголизм,  наркомания,  токсикомания  и  пр.
нехимическиеаддикции:  (гемблинг,  компьютерная
зависимость, работоголизм, информационная зависимость и
др.): 

3. Профилактическая 
деятельность в связи с 
проблемой 
аддиктивного 
поведения молодежи

Технологии  первичной,  вторичной  и  третичной
профилактики. Модели профилактической работы в РФ и за
рубежом.  Проблемы  противодействия  дальнейшему
развитию  наркотизма  в  России  и  РБ.  Стратегия
государственной антинаркотической политики РФ до 2020г.
Этапы  профилактической  деятельности  (диагностический,
информационно-просветительский,  тренинги  личностного
роста).

4. Организация 
профилактической 
работы  в 
образовательной среде

Реализация  профилактических  вмешательств  в  условиях
образовательных  учреждений в  свете  «Концепция
профилактики  злоупотребления  психоактивными
веществами  в  образовательной  среде»  и   «Концепция
профилактики  употребления   психоактивных  веществ  в
образовательной  среде».  Цели,  задачи  и  принципы
профилактики  употребления  психоактивных  веществ
(ПАВ).  Технологии  профилактики  употребления  ПАВ  в
образовательной  среде.  Формы  и  методы  педагогической
профилактики  аддиктивного  поведения.  Организация
профилактической работы с родителями и учителями. Роль
наркопостовв  образовательных  организациях  в  первичной
профилактике  химических  зависимостей.  Проектирование
профилактических программ.

5. Делинквентное 
поведение

Противоправное  поведение.  Правонарушения:  общие
понятия,  терминология,  распространенность.
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Систематизация  (классификация)  правонарушений.
Профилактика  коррупции  в  образовательной  среде.  Роль
интернет  в  профилактике  делинквентного  поведения
(бомбардировка белым контентом).  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1.   Современные представления о формировании аддиктивного и 
делинквентного поведения.

Тема 2.   Виды аддикций.
Тема  3.  Профилактическая  деятельность  в  связи  с  проблемой  аддиктивного  и

делинквентного поведения молодёжи.
Тема  4.  Организация  профилактической  работы  в  образовательной  среде  по

предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения.
Тема 5. Профилактика коррупции в образовательных учреждениях.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Виды аддикций Проявления и факторы риска химических и 
нехимических аддикций у детей и молодёжи. 
Интерактивная форма в виде игры «Спорные 
утверждения»

2 Профилактическая деятельность в
связи  с  проблемой  аддиктивного
поведения молодежи

Профилактика: ее сущность и виды. 
Разработка сценария классного часа по 
проблемам аддикций.

3 Профилактическая деятельность в
связи  с  проблемой  аддиктивного
поведения молодежи

Здоровый образ жизни – альтернатива 
употреблению психоактивных веществ. Тест 
на склонность к потреблению ПАВ.

4 Организация  профилактической
работы  в образовательной среде

Проектная деятельность при организации 
профилактической работы. Разработка 
проекта по профилактике аддикций в 
образовательной среде (работа в малых 
группах).

5 Делинквентное поведение Методики диагностики агрессивного 
поведения и склонности к правонарушениям. 
Коррупция в образовательной среде. 
Проведение самодиагностики по методике 
«Диагностика показателей и форм агрессии 
Басса-Дарки». Решение ситуационных задач.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие деятельность
по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения:

1) Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года.
2) Федеральный закон от  29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"   
3) Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г №273.
4) Федеральный  закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка в  Российской

Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»;
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5) Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ.

6) Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1.

7) Федеральный  закон  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ.

8) Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции профилактики
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде».

9) Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ).

2.   Составить словарь терминов:
Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное
поведение.  Акцентуации характера.  Арт-терапия (терапия творчеством).  Аффект.
Аффективный.  Бьюти-терапия.  Группа  риска.  Деградация  личности.
Делинквентное  поведение.  Детоксикация.  Депрессия.  Идентификация.
Импульсивность.  Интеллект.  Интеракция.  Инфантильность.  Инфомания.
Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. Компульсивное влечение.
Ко-терапевт  (со-терапевт).  Копинг-профилактика.  Лудомания.  Наркологическая
служба.  Наркология.  Наркоман.  Наркомания.  Наркотики.  Отклоняющееся
(девиантное)  поведение.  Патохарактерологическое  поведение.   Профилактика
первичная.  Профилактика  вторичная  Профилактика  третичная.  Превенция.
Превентология.  Психическая  зависимость.  Психопатологическое  поведение.
Преморбид.  Психоактивные  вещества  (ПАВ).  Работоголизм. Реабилитация.
Реакции  эмансипации.  Реакции  увлечения.  Реакция  имитации.  Реакция
группирования  со  сверстниками.  Регрессия  личности.  Ригидность.  Синдром
зависимости. Созависимость. 
 Токсикомания. Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я
–концепция 

3.   Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом.
4.   Подготовить  эссе  на  тему  «Факторы  риска,  способствующие  формированию
зависимого и девиантного поведения у подростков».
5.  Подготовить  проектные  задания   по  профилактике  аддиктивного,  делинквентного  и

коррупционного  поведения.  Тема  проекта:  «Проектирование  профилактической  программы  в

условиях образовательного учреждения». По уровням, на выбор.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Зависимое поведение: история термина. 
2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни. 
3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика. 
4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних. 
5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей. 
6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов. 
7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики. 
8. Наркотическая аддикция. 
9. Токсикомания. 
10. Лекарственная аддикция. 
11. Игровые аддикции. 
12. Трудоголизм. 
13. Компьютерная аддикция. 
14. Секс-аддикции. 
15. Пищевые зависимости. 
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16. Эмоциональные аддикции. 
17. Телезависимость. 
18. Зависимость от физических упражнений. 
19. Гемблинг. 
20. Шопинг. 
21. Гаджет. 
22. Лудомания. 
23. Анорексия. 
24. Булимия. 
25. Интернет-зависимость. 
26. Религиозные зависимости.
27. Сущность и виды коррупционного поведения.
28. Профилактика коррупции в образовательной среде.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

литература:
1. Хуснутдинова,  З.  А.  Аддиктивное  поведение  в  детско-молодежной  среде:

проблемы, профилактика : учебное пособие / З. А. Хуснутдинова, Э. Н. Сафина, К. В. Максимов. —
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-87078-917-1. — Текст : электронный //
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/96824—  Режим
доступа: для авториз. пользователей.

2. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ Б.Р. Мандель.
–  Москва:  Директ-Медиа,  2014.  –  536  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 . – ISBN 978-5-4458-8589-4. – DOI
10.23681/233060 – Текст: электронный.

3. Кулганов,  В.А.  Профилактика  социальных  отклонений  (превентология):  учебно-
методическое пособие  /  В.А. Кулганов,  В.Г. Белов,  Ю.А. Парфенов;  Комитет  по науке и высшей
школе  Правительства  Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербургский  государственный  институт
психологии  и  социальной  работы.  –  2-е  изд.,  доп.  и  перераб.  –  Санкт-Петербург:  Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. – 244 с.: ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98187-865-7. – Текст: электронный.

программное обеспечение:
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / 

пр.
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.:

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 
дистанционных образовательных технологий. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.takzdorovo.ru  
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://fgosvo.ru
http  ://  www  .  elibrary  .  ru  
www.biblioclub.ru
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской. 

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
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типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный  инклюзивный  OptimaJoystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина  «Профилактика  аддиктивного  и  делинквентного  поведения» может

представлять  интерес  для  студентов  практически  всех  специальностей  и  направлений
подготовки  педагогического  университета.  Это  связано  с  тем,  что  с  феноменом
аддиктивного  (зависимого)  поведения  приходится  сталкиваться  тем или иным образом
специалистам  самого  различного  профиля  –  педагогам,  психологам,  социальным
работникам, социальным педагогам, юристам, и т.д.

Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет студентам
создать  целостную  систему  знаний  по  данной  проблеме,  знать  специфику  различных
типов и форм аддиктивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой
зависимости,  различных  вариантов  компьютерной  аддикции,  сексуальной  зависимости,
аддикции  отношений,  трудоголизма,  гаджет-аддикции  -  зависимости  от  сотовых
телефонов,  МР3-плейеров,  пищевых  зависимостей  (анорексии  и  булимии)  и  т.д.).
Изучение дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся информацию в русле
проблемы, а главное – будет способствовать формированию собственного стиля здорового
поведения, от которого во многом зависит успешность собственной жизни.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием
различных  образовательных  технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Студенты  по  окончании  изучения  дисциплины  должны  иметь  представления  о
феномене зависимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его
наличии, владеть знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и
защиты,  использовать  базовые  правовые  знания  по  предупреждению  и  коррекции
различного рода зависимостей.

Для  изучения  данной  дисциплины  подготовлен  комплект  ФОС,  нормативно-
правовых документов, ситуационные задачи, тестовые задания.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайте  https:/  osdo  /.bspu.ru  .и  https:/  sdo  /.bspu.ru  
Инструкции  для  работы  в  системе  дистанционного  обучения  размещены  на  сайте  и
адресованы как преподавателям, так и студентам.

 Требования  к  промежуточной  аттестации  и  оценочные  материалы  для  ее
проведения. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены вопросами к зачету, эссе, тестами, ситуационными задачами.

Примерные  вопросы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине и критерии оценивания:

1. Этапы формирования зависимого поведения. 
2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости.
3.        Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ.
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4.        Психолого-педагогические  проблемы  становления  личности  подростка.
Типичные проблемы подросткового возраста.

5.         Факторы, формирующие здоровье детей. 
6.         Здоровый образ жизни. 
7.         Пути формирования здорового образа жизни. 
8.         Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков. 
9.         Воздействие курения на здоровье детей и подростков. 
10.         Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков. 
11.         Семейные отношения как источник асоциального поведения.
12.         Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам.
13.         Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования.
14.         Современные представления о формировании зависимости от психоактивных

веществ (ПАВ).
15.         Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ.
16.         Основные  понятия  в  наркологии.  Нейрофизиологические  механизмы

формирования химической зависимости. 
17.         Алкоголизм  как  форма  химической  зависимости.  Общие  проявления

наркоманий и токсикоманий. 
18.        Группы риска.  Особенности действия на организм и внешние проявления

потребления ПАВ.
19.        Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и Башкортостане.
20.        Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости. 
21.        Патологическое  влечение  к  азартной  игре  как  модель  нехимической

зависимости.
22.        Основные  представления  о  наркологии  как  научной  и  практической

дисциплине. Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний.
23.        Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных

со здоровьем (Х пересмотр).
24.       Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030 г.
25.       Федеральный  закон  РФ  "О  наркотических  средствах  и  психотропных

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ.
26.       Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при

ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 
Примерные тестовые задания:

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это: 
а) Пищевой продукт;
б) Наркотическое вещество;
в) Клеточный яд абсорбционного действия;
г) Лекарственное средство.

2. Наркомания – это: 
а) вредная привычка;
б) особое состояние организма;
в) особое тяжелое нарушение обменных процессов;
г) модное пристрастие.

3.  Косвенным  показателем  распространенности  наркомании  (так  называемым
«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с: 

а) Вирусным гепатитом;
б) Сывороточным гепатитом;
в) Гепатитом А (Болезнь Боткина);
г) Геморрагической лихорадкой.

4. Установить соответствия;
        Характеристика поведения                                                   Тип поведения
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1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1.   Психопатологический тип   
формах представляющее собой уголовно         девиантного    поведения   
 наказуемое деяние, это –
2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение
изменениями характера, сформировавшимися 
 в процессе воспитании, это –
3. Поведение, основанное на психопатологических        3.П  атохарактерологический               
симптомах и синдромах проявления тех или иных             тип девиантного    поведения   
психических расстройств и заболеваний, это –
      4.   Поведение человека, характеризующееся                  4. Делинквентное поведение
формированием стремления к уходу от реальности 
путем искусственного изменения своего психического
 состояния посредством приема некоторых веществ
или постоянной фиксацией внимания на определенных
видах деятельности с целью развития и поддержания
 интенсивных эмоций, это – 

5. Для синдрома зависимости характерны признаки:
а) выраженная потребность или необходимость (принять вещество);
б) нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки 

(вещества);
в) физиологическое состояние отмены;
г) признаки толерантности; 
д) прогрессирующее забвение альтернативных интересов; 
е) продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия.
ж) все перечисленные.

6. Толерантность – это:
а) Непереносимость какого-либо вещества;
б) Устойчивость к первоначальной дозе;
в) Повышение чувствительности к первоначальной дозе;
г) Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества.

7. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки:
а) С завышенной самооценкой;
б) С заниженной самооценкой;
в) С неправильной самооценкой;
г) С адекватной самооценкой.

8.  Является  ли  коррупционное  правонарушение  преступлением  по  российскому
законодательству?

а) является;
б) является, если правонарушение совершено государственным служащим;
в) не является.

Примерные ситуационные задачи:
Задача  1.  Сергей  Л.,  15  лет.  К  классному  руководителю  с  просьбой  о  помощи

обратилась мать мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует
дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из
дома  стали  пропадать  деньги,  вещи.  Грубит,  выгоняет  всех  из  своей  комнаты.  Часто
приходит домой в возбужденном состоянии,  быстро двигается,  говорит.  Несколько раз
заявлял матери:  «Я умею взглядом передвигать предметы,  останавливать машины». До
последнего момента мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро
уставал, жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в
другой  район,  и  у  Сергея  появились  какие-то  "друзья",  с  которыми  он  не  знакомит
родителей.  Нарушений  со  стороны  мышления  не  обнаружено.  Уровень  притязаний
высокий,  неустойчивый.  При  обследовании  по  ПДО  -  лабильно-сензитивный  тип

57



акцентуации. 
1.Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Алгоритм действий со стороны взрослых.

Задача 2. В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания,
многократная рвота, дыхание тяжелое, поверхностное. 

При сборе анамнеза  выяснилось,  что  мать  нашла  сына  в  комнате  без  сознания.
Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять?
Задача 3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. 

Она утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит 
домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она 
стала замечать у подростка некую заторможенность, частую смену настроения, 
покраснение глаз. После прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская 
школу, от одежды сильно пахнет химическими веществами. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
Задача 4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу 
никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 
2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все 
развлечения казались бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время 
думала о том, что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на 
рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу 
неопрятно и забываю поесть.

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
Задача 5. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка

ничего  не  ест,  аргументируя  это  тем,  что  у  нее  все  подруги  худые,  а  она  толстая  и
некрасивая.  Маша  стала  очень  раздражительной,  перестала  посещать  танцы  и  другие
мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что
девочка, листая глянцевый журнал с моделями, тихо плакала в подушку, и так каждый
вечер. После учебы девочка приходила, закрывалась в комнате и постоянно читала статьи
про  похудение,  также  мама  отметила,  что  девочка  убрала  из  своей  комнаты  зеркало.
Учителя в школе жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении
своих одноклассников.

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?
Задача 6. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность 

состоянием сына.  Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем 
забросил учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для увеличения мышечной 
массы.

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается?
            2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае?

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину.  Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов
обучения  (при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной
среде университета на сайте https://  osdo  .bspu.ru  . и  https://  sdo  .bspu.ru  . 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
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и критерии оценивания
Уровни  
 

Содержательное 
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС,  % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышен
ный

Творческая 
деятельность

Включает  нижестоящий 
уровень. 
-разработаны  конспекты
уроков  по  профилактике
аддиктивного  и
делинквентного
поведения;
-проведено  и
проанализировано  не
менее  2  диагностических
методик по аддиктивному
и  делинквентному
поведению;
-подготовлена
исследовательская  работа
на  ежегодный  конкурс
студенческих  и  научных
работ  в  сфере
профилактики
наркомании  и
наркопреступности;
-составлена  заявка
социального  проекта  по
профилактике
аддиктивного  и
делинквентного
поведения. 
-составлен  банк
видеороликов  (не  менее
10)  демонстрирующих  ту
или  иную  форму
аддиктивного поведения. 

Отлично 90-100

Базовый Применение 
знаний  и  умений 
в  более  широких 
контекстах 
учебной  и 
профессионально
й  деятельности, 
нежели  по 
образцу,  с 
большей 
степенью 
самостоятельности 
и инициативы

Включает  нижестоящий 
уровень. 
-разработана
технологическая  карта
акции  по  профилактике:
наркомании,  алкоголизма,
коррупции
-проведен  контент-анализ
новостных материалов  по
новым  формам
аддиктивного  и
делинквентного
поведения за 2 года.  

Хорошо 70-89,9
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Удовлетво
рительны
й 
(достаточ
ный) 

Репродуктивная 
деятельность

составлена  аналитическая
таблица  по  материалам
представленных
преподавателем статей.

Удовлетвори
тельно

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  
уровня 

Неудовлетво
рительно

Менее 50

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
д-р. мед. наук, профессор кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
З.А. Хуснутдинова 
канд. социол. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
Э.Н. Сафина

Эксперты:
 д-р. мед. наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИПО БГМУ
В.Л. Юлдашев 

канд.  мед.  наук,  доцент  кафедры  охраны  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
Г.Р.Мануйлова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический

университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.02.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью дисциплины является:
формирование универсальной компетенции:

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7);

индикаторы достижения:
–  определяет  личный  уровень  сформированности  показателей  физического

развития и физической подготовленности (УК–7.1).
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает

комплекс  физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья
(УК–7.2).

2. Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  относится  к  обязательной  части

учебного  плана  Блока I  «Дисциплины  (модули)»   к  модулю  «Здоровьесберегающий»
программы бакалавриата. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
– социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к

профессиональной деятельности;
–  средства  и  методы  физической  культуры  для  повышения  умственной

работоспособности и развития физических качеств;
– средства и методы восстановления работоспособности организма человека;
– основы физической культуры и здорового образа  жизни;  принципы здорового

образа жизни, последствия вредных привычек;
–  здоровьеформирующие  инновационные  технологии  в  сфере  физической

культуры и спорта.
Уметь: 
– совершать профессионально умелые и точные движения, используя специально

разработанные комплексы физических упражнений для развития координации движений;
– составлять комплексы утренней гигиенической и корригирующей гимнастики и

подбирать упражнения, направленные на развитие физических качеств;
– применять современные средства и методы релаксации;
–  составлять  комплекс  утренней  гигиенической,  корригирующей  и

производственной гимнастики;
– разбираться в вопросах физической культуры и спорта, применяемых на основе

здоровьеформирующих технологий.
Владеть: 
– методами физического самосовершенствования и самовоспитания для реализации

будущей  профессиональной  деятельности  специалиста,  методами  совершенствования
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физических качеств;
–  навыками  проведения  и  выполнения  комплексов  утренней  гигиенической,

корригирующей гимнастики;
– навыками выполнения простейших приемов релаксации;
–средствами  и  методами  убеждения,  разъяснения  и  просвещения  с  целью

формирования потребности граждан в активном здоровом образе жизни.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях  физической
культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении
физических упражнений студентами самостоятельно и
группами  на  занятиях  по  физической  культуре:  по
общей  и  физической  подготовке,  плаванию,  легкой
атлетике,  аэробике,  спортивных  и  подвижных  игр,
лыжной подготовке.

2 Основы  здорового  образа
жизни студента.
Методические  основы
самостоятельных  занятий
физическими
упражнениями  и
самоконтроль  в  процессе
занятий.

Здоровье  человека  как  ценность  и  факторы,  его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента
и  его  образа  жизни.  Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие.  Личное  отношение  к  здоровью  как
условие  формирования  здорового  образа  жизни.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование
в  здоровом  образе  жизни.  Критерии  эффективности
здорового образа жизни.
Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных
занятий,  их  формы,  структура  и  содержание.
Планирование,  организация  и  управление
самостоятельными  занятиями  различной
направленности.  Взаимосвязь  между  интенсивностью
нагрузок  и  уровнем  физической  подготовленности.
Самоконтроль  за  эффективностью  самостоятельных
занятий. Особенности самостоятельных занятий,. Виды
диагностики  при  регулярных  занятиях  физическими
упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные
методы,  показатели.  Дневник  самоконтроля.
Использование  отдельных  методов  контроля  при
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регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом.  Коррекция  содержания  и  методики  занятий
по результатам показателей контроля.

3 Общая  физическая  и
спортивная  подготовка
студентов  в  системе
физического воспитания

Принципы  и  методы  физического  воспитания,
двигательные умения и навыки, физические качества,
психические  качества.  Этапы  обучения  движениям.
Формирование  психических  качеств,  черт  и  свойств
личности в процессе физического воспитания.  Общая
физическая  подготовка,  специальная  физическая
подготовка.  Формы  занятий  физическими
упражнениями.  Урочные  формы  занятий.  Неурочные
формы  занятий:  индивидуальные  самостоятельные
занятия,  самодеятельные  групповые  занятия,
специализированные  формы  занятий  (спортивные
соревнования,  физкультурные  праздники  и  др.).
Построение  и  структура  учебно-тренировочного
занятия.  Характеристика  отдельных  частей  учебно-
тренировочного занятия. 

4 Социально-биологические
основы  адаптации
организма  человека  к
физической и  умственной
деятельности,  факторам
среды обитания

Воздействие  социально  -  экологических,  природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на
физическое  развитие  и  жизнедеятельность  человека.
Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся
биологическая  система.  Анатомо-морфологическое
строение  и  основные  физиологические  функции
организма, обеспечивающие двигательную активность.
Физическое развитие человека. Роль отдельных систем
организма  в  обеспечении  физического  развития,
функциональных  и  двигательных  возможностей
организма  человека.  Двигательная  активность  и  ее
влияние  на  устойчивость,  и  адаптационные
возможности  человека  к  умственным  и  физическим
нагрузкам  при  различных  воздействиях  внешней
среды.  Степень  и  условия  влияния  наследственности
на  физическое  развитие  и  на  жизнедеятельность
человека.

5 Строевые упражнения Построения, строевые приемы на месте, перестроения
на  месте,  способы  передвижения,  перемена
направления  движения,  перестроения  в  движении,
размыкание  и  смыкание.  Выполнение  построений,
перестроений на месте и в движении.

6 Общеподготовительные
упражнения

Упражнения на внимание и координацию.

7 Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

Технику  выполнения  ОРУ  без  предметов,  с
предметами  (палками,  скакалками,  гантелями,
набивными мячами и др.),

8 Общая  физическая
подготовка

Выполнение  упражнений  для  развития  физических
качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости,
гибкости.

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег.
10 Легкая атлетика Порядок  старта  в  беге  на  короткие  и  длинные

дистанции,  основные  составляющие  техники  бега  на
короткие  и  длинные дистанции,  технику  выполнения
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прыжка  в  длину  с  места,  спортивной  ходьбы.
Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на
короткие  и  средние  дистанции,  спортивная  ходьба,
кроссовый бег, прыжки в длину с места.

11 Спортивные  и  подвижные
игры

На  занятиях  осуществляется  развитие  быстроты,
ловкости;  формирование  навыков  в  коллективных
действиях  и  снятие  эмоционального  напряжения.
Игры,  подлежащие  разучиванию  и
совершенствованию:  баскетбол,  волейбол,  мини-
футбол, русская лапта, подвижные игры.

12 Лыжная подготовка Повышение  уровня  общей  физической
подготовленности  студентов  с  использованием
упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных
умений  и  навыков  лыжных  гонок,  выполнение
передвижения  на  лыжах,  преодоления  подъемов,
спусков  со  склонов,  преодоления  неровностей,
торможений, поворотов.

13 Плавание Обучение  технике  плавания  различным  способом
(кроль,  брасс,  баттерфляй,  на  спине).  Специальные
подготовительные  общеразвивающие  упражнения  на
воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и
ног.  Упражнения  для  развития  техники  плавания  и
развитию  двигательных  способностей.  Подвижные
игры  в  воде.  Освоение  техники  способов  плавания
(кроль  на  груди,  кроль  на  спине,  брасс,  дельфин).
Старты и повороты. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема  2:  Основы  здорового  образа  жизни  студента.  Методические  основы

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  и  самоконтроль  в  процессе
занятий. 

Тема  3:  Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  системе
физического воспитания.

Тема  4:  Социально-биологические  основы  адаптации  организма  человека  к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Строевые упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Построения, строевые приемы на месте.
2. Перестроения на месте.
3. Способы передвижения.

Тема 2: Общеподготовительные упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Цель общеподготовительных упражнений
2. Упражнения на внимание и координацию.
3. Техника выполнения общеподготовительных упражнений
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Тема 3: Общеразвивающие упражнения.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений без снарядов.
2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений со снарядами.

Тема 4: Общая физическая подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Выполнение упражнений для развития силы.
2. Выполнение упражнений для развития быстроты.
3. Выполнение упражнений для развития выносливости.
4. Выполнение упражнений для развития ловкости.
5. Выполнение упражнений для развития гибкости.

Тема 5: Аэробная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Бег трусцой.
2. Кроссовый бег.

Тема 6: Легкая атлетика.
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции.
2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции.
3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. 
4. Специально-беговые и прыжковые упражнения.
5. Бег на короткие и средние дистанции. 

Тема 7: Спортивные и подвижные игры.
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол.
2. Изучение и совершенствование игры в волейбол.
3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол.
4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту.

Тема 8: Лыжная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Повышение уровня общей физической подготовленности.
2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок.
3. Выполнение передвижения на лыжах.
4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей.

Тема 9: Плавание.
Вопросы для обсуждения:
1. Обучение технике плавания способом - кроль.
2. Обучение технике плавания способом – брасс.
3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй.
4. Обучение технике плавания способом на спине. 
5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде. 
6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног. 
7. Подвижные игры в воде. 
8. Старты и повороты.
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучение теории при подготовке к практическим занятиям
2. Индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты
3. Индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты
4. Написание рефератов по предложенным темам
5. Написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 науч-

ных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru)
6. Создание презентаций по предложенным темам
7. Работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах
8. Участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка те-
зисов выступления, презентации для сопровождения выступления)

9.  Самостоятельное  и  при  помощи  преподавателя  составление  индивидуального
плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоро-
вья, физического развития.

10.  Участие  в  городских,  областных  и  т.  д.  соревнованиях  по  различным  видам
спорта.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах.
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
3. Массаж и самомассаж.
4. История развития олимпийского вида спорта.
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила.
6. Методика развития физического качества: взрывная сила.
7. Методика развития физического качества: общая выносливость.
8. Методика развития физического качества: специальная выносливость.
9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка).
10. Методика обучения двигательным навыкам.
11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями.
12. Цель  и  задачи  профессионально-прикладной  физической  подготовки.

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).

13. Организационно  -  методические  основы  физической  подготовки  в
образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные
и  спортивные  традиции  и  достижения  по  физической  подготовке  в  образовательном
учреждении.

14. Понятия здорового образа жизни.
15. Рациональное  питание  применительно  к  учебной  и  профессиональной

деятельности студентов вузов.
16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна.
17. Личная и общественная гигиена.
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков.
19. Место физической подготовки.
20. Тесты для оценки состояния здоровья.
21. Особенности двигательного режима.
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств.
23. Принципы  профессионально-прикладной  физической  подготовки  (ППФП).

Структура и формы ППФП студентов вузов.
24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и

интенсивности  нагрузки,  особенности  пульсового  режима  на  занятиях  различной
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направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями.
25. Организм человека как единая биологическая система.
26. Обмен  веществ  и  энергии,  физиологические  механизмы  и  закономерности

совершенствования  отдельных  систем  организма  (сердечно-сосудистой,  дыхательной,
опорно-двигательной  регуляторной)  при  систематических  занятиях  физическими
упражнениями.

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления
быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости.

28. Внешнее  и  внутреннее  дыхание.  Максимальное  потребление  кислорода,  как
основной показатель резервов здоровья человека.

29. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной
деятельности.

30. Формирование  правильной  осанки и  профилактика  ее  нарушений  средствами
физической культуры.

31. Физиологическое  состояние  организма  при  занятиях  физическими
упражнениями.

32. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности.
33. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.
34. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок.
35. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
36. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.
37. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
38. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
39. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.
40. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.
41. Гигиенические основы закаливания.
42. Личная гигиена студента и ее составляющие.
43. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.
44. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа

жизни.
45. Психофизиологическая  характеристика  интеллектуальной  деятельности  и

учебного труда студента
46. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
47. Динамика  работоспособности  студента  в  учебном  году  и  факторы,  ее

определяющие.
48. Средства  физической  культуры  в  регулировании  психоэмоционального  и

функционального состояния студента в экзаменационный период.
49. Методические принципы физического воспитания.
50. Средства и методы физического воспитания.
51. Основы обучения движениям.
52. Роль  лечебной  физической  культуры  (ЛФК)  в  системе  медицинской

реабилитации. 
53. ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 
54. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
55. ЛФК при заболеваниях нервной системы.
56. ЛФК при черепно-мозговой травме.
57. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы.
58. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы.
59. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
60. ЛФК после перенесенных травм.
61. ЛФК при заболеваниях органов зрения.
62. ЛФК при ЛОР-заболеваниях.
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63. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции.
64. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
65. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии.
66. ЛФК при нарушениях осанки.
67. ЛФК в разные триместры беременности.
68. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья.
69. Основы  методики  регуляции  эмоциональных  состояний  человека  (аутогенная

тренировка, психофизическая тренировка, медитация).
70. Основы методики самомассажа.
71. Нетрадиционные оздоровительные методики.
72. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики.
73. Характеристика,  содержание  и  направленность  популярных  частных  методик

оздоровительных видов гимнастики.
74. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке.
75. Воздействие  природных  и  социально-экологических  факторов  на  организм  и

жизнедеятельность человека.
76. Физическая  культура и  спорт как  социальные феномены общества,  как  часть

общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры.
77. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.
78. Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего  профессионального

образования.
79. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.
80. Определение  потребностей  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом

современной молодежи.
81. Формирование  мотивации  студенческой  молодежи  к  занятиям  физической

культурой и спортом.
82. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья

студентов, их физического и спортивного совершенствования.
83. Средства физической культуры и спорта.
84. Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся,  саморегулируемая

биологическая система.
85. Физиологические  изменения  в  организме  человека,  связанные  с  процессом

тренировки.
86. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной

деятельности.
87. Утомление и восстановление при физической и умственной работе.
88. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.
89. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.
90. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии.
91. Двигательная  активность  и  повышение  устойчивости  организма  человека  к

различным условиям внешней среды.

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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Барчуков  И.  С. Физическая  культура  и  физическая  подготовка.  Учебник -

М.: Юнити-Дана, 2011. URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =117573  
2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014.

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
3.  Физическая  культура  в  системе  высшего  профессионального  образования

(теоретические и методические аспект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева,
О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина,
2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа -  оборудованные  спортивные  залы,
плавательный бассейн.

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

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
-  джойстик  компьютерный  инклюзивный  Optima  Joystick;  Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению

теоретических  и  практических  вопросов  физической  подготовки,  с  демонстрацией
разнообразных  методологических,  теоретических  и  технологических  подходов  к
рассматриваемым  проблемам  и  основные  пути  их  решения.  Изучение  курса  строится
преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку
проектировочных  умений,  овладение  элементами  анализа  педагогических  явлений  и
процессов.  Логика  изложения  материала  подразумевает  поочередное  освоение  всех
разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине и критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
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упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-
развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам.
На соответствие:
4.  Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

5. После  прохождения  медицинского  обследования  студенты  распределяются  по
следующим медицинским группам – найдите соответствие:

а) Основная - дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и
психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие
отклонения,  при  которых  не  запрещены  физические  нагрузки,  например,  небольшой
избыточный вес, или незначительные аллергические реакции.

б)  Специальная  -  дети  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  постоянного  или
временного  характера,  требующими  ограниченных  физических  нагрузок  или
определенных  противопоказаний  в  применяемых  средствах  физической  культуры.  В
группу  включают детей,  страдающих  другими заболеваниями,  из-за  которых в  данное
время необходимо значительно ограничить физическую нагрузку.

в)  ЛФК -  дети,  которые  имеют  те  или  иные  выраженные  нарушения  здоровья.
Такие группы должны работать непосредственно при под контролем соответствующего
специалиста.

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон вперед из положения стоя с 13 7 6 4 2
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прямыми  ногами  на
гимнастической скамье (см)

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук в  висе

на перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание  туловища  из

положения  лежа  на  спине  (кол-во
раз)

65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон вперед из положения стоя с

прямыми  ногами  на
гимнастической скамье (см)

16 11 8 6 4

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание  туловища  из

положения  лежа  на  спине  (кол-во
раз)

47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльна
я  шкала
(академичес
кая)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый

Высокий уровень
(отлично)

Знает  цели  и  задачи
физической  подготовки;
современные  системы

Отлично 90-100
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физических  упражнений  и
технику  их  выполнения;
способы контроля и оценки
физического  развития  и
физической
подготовленности; факторы
риска,  нормы  и  правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий
физической  культурой;
правила  и  способы
планирования
индивидуальных  занятий
различной  направленности
Умеет:  использовать
различные  системы
физических  упражнений  с
учетом  возрастных,
половых и индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня
физической
подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической
культурой;  анализировать
технику  двигательных
действий, определять
причины ошибок, находить
и  корректно  применять
средства, методы и приемы
их  устранения;
использовать  творческие
средства  и  методы
физического  воспитания
для
самосовершенствования  и
формирования  здорового
образа жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве
терминологией,
применяемой в физической
культуре  и  различных
видах спорта.

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает  цели  и  задачи
физической  подготовки;

Хорошо 80-89,9
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современные  системы
физических  упражнений  и
технику  их  выполнения;
способы контроля и оценки
физического  развития  и
физической
подготовленности; факторы
риска,  нормы  и  правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий
физической культурой.
Умеет  использовать
различные  системы
физических  упражнений  с
учетом  возрастных,
половых и индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня
физической
подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической
культурой;  использовать
методы  физического
воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового
образа жизни.
Владеет  системой
практических  умений  и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой в физической
культуре  и  различных
видах спорта.

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Низкий уровень
(удовлетворительн
о)

Знает  цели  и  задачи
физической  подготовки;
современные  системы
физических  упражнений  и
технику  их  выполнения;
методику  оценки
физической
подготовленности.
Умеет  использовать
базовые  комплексы
физических  упражнений  с
учетом  возрастных,
половых и индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня

Удовлетвори
тельно

70-79.9 
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физической
подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических  умений  и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;
Владеет  базовой
терминологией,
применяемой в физической
культуре  и  различных
видах спорта.

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлетво
рительно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд.  биол. наук,  доцент,  зав.  кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы
А.В. Данилов 
ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В. Иксанова 

Эксперт:
д-р. пед. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики физического воспитания и
спорта Г.М. Юламанова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический

университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.ДЭ.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);

индикаторы достижения:
-  определяет  личный  уровень  сформированности  показателей  физического

развития и физической подготовленности (УК–7.1);
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает

комплекс  физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья
(УК–7.2).

2. Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,  отводимые  на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Общая  физическая  подготовка»  относится  к  вариативной  части

учебного плана, к модулю «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
-  правила  и  способы  планирования  индивидуальных  занятий  различной  целевой

направленности.
Уметь: 
-  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения

полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности,  для  повышения  своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки

в повседневной деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
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Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Техника  безопасности  при
занятиях  элективными
курсами  по  физической
культуре.

Основы  техники  безопасности  при  выполнении
упражнений студентами самостоятельно и группами
на  элективных  курсах  по  общей  и  специальной
физической подготовке

2. Строевые упражнения Построения, перестроения в движении и  на месте,
строевые приемы на месте, способы передвижения,
перемена  направления  движения,  размыкание  и
смыкание. 

3. Социально-биологические
основы  адаптации  организма
человека  к  физической  и
умственной  деятельности,
факторам среды обитания

Воздействие  социально-экологических,  природно-
климатических  факторов  и  бытовых  условий  на
физическое развитие и жизнедеятельность человека.

4. Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в
движении,  без предметов, с предметами (палками,
скакалками, гантелями, набивными мячами и др.).

5. Плавание Техника  безопасности  на  воде,  гигиенические
требования  к  занимающимся.  Основы  техники
плавания.  Техника  плавания  способом  кроль  на
груди,  кроль  на  спине.  Сдача  контрольного
норматива.

6. Скиппинг  (прыжки  на
скакалке)

Техника  безопасности  при  прыжках  со  скакалкой.
Обучение и совершенствование техники скипинга.

7. Лыжная подготовка Техника  безопасности  на  занятиях  по   лыжной
подготовке.  Способы  лыжных  ходов,  преодоление
подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий.  Особенности  самостоятельных  занятий,
направленных  на  активный  отдых,  коррекцию
физического  развития  и  телосложения,
акцентированное  развитие  отдельных  физических
качеств.  Виды  диагностики  при  регулярных
занятиях  физическими  упражнениями  и  спортом.
Врачебный  и  педагогический  контроль.
Самоконтроль,  его  основные  методы,  показатели.
Дневник  самоконтроля.  Использование  отдельных
методов  контроля  при  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спорта.

8. Общая физическая
подготовка студентов

Средства  и  методы  физического  воспитания,
двигательные  умения  и  навыки,  физические
качества.  Принципы  физического  воспитания.
Этапы  обучения  движениям.  Формирование
психических  качеств,  черт  и  свойств  личности  в
процессе  физического  воспитания.  Общая
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физическая  подготовка,  специальная  физическая
подготовка,  спортивная  подготовка,  зоны  и
интенсивность физических нагрузок, энергозатраты
при  физической  нагрузке.  Формы  занятий
физическими  упражнениями.  Урочные  формы
занятий.  Неурочные  формы  занятий:
индивидуальные  самостоятельные  занятия,
самодеятельные  групповые  занятия,
специализированные  формы  занятий  (спортивные
соревнования,  физкультурные  праздники  и  др.).
Построение  и  структура  учебно-тренировочного
занятия.  Характеристика отдельных частей учебно-
тренировочного  занятия.  Общая  и  моторная
плотность  занятия.  Выполнение  упражнений  для
развития  физ.  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости.

9.  Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой.
10. Легкая атлетика Техника  безопасности  на  занятиях  по  легкой

атлетике.  Места  занятий  лёгкой  атлетикой,
оборудование  и  инвентарь,  гигиенические
требования. Оздоровительный бег, бег на короткие
дистанции,  бег  на  средние  дистанции.  Прыжки,
основы  техники,  спец.беговые  упражнения.  Сдача
скоростного норматива, теста на выносливость.

11. Спортивные  и  подвижные
игры

Техника безопасности на занятиях по спортивным и
подвижным  играм.  Игровая  техника  и  тактика,
правила  соревнований.  Подвижные  игры
способствуют  развитию  практически  всех
физических  качеств,  формированию  навыков  в
коллективных  действиях  и  снятие  эмоционального
напряжения.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Строевые упражнения.
Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Вопросы для обсуждения:
1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.).

Тема 2: Плавание.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся. 
2. Основы техники плавания. 
3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине. 
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Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке).
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 
2. Обучение и совершенствование техники скипинга.

Тема 4: Лыжная подготовка.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке. 
2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков.
3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Тема 5: Общая физическая подготовка студентов.
Вопросы для обсуждения:
1. Средства  и  методы физического  воспитания,  двигательные  умения и  навыки,

физические качества. 
2. Принципы физического воспитания. 
3. Этапы обучения движениям. 
4. Формирование  психических  качеств,  черт  и  свойств  личности  в  процессе

физического воспитания. 
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической
нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями. 

6. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
7. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия. 
8. Выполнение  упражнений  для  развития  физ.  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, ловкости, гибкости.

Тема 6: Аэробная подготовка
Вопросы для обсуждения:
1. Кроссовая подготовка.
2. Бег трусцой.

Тема 7: Легкая атлетика.
Вопросы для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
2. Места  занятий  лёгкой  атлетикой,  оборудование  и  инвентарь,  гигиенические

требования. 
3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции.
4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения.

Тема 8: Спортивные и подвижные игры.
Вопросы для обсуждения:

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм. 
2. Игровая техника и тактика, правила соревнований. 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Изучить теоретические вопросы при подготовке к практическим занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Написать реферат по одной из предложенных тем.
5. Написать реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15 на-
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учных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
6. Создать презентацию по одной из предложенных тем.
7. Написать научную статью для публикации её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

9. Составить индивидуальный план комплексов физических упражнений для форми-
рования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным ви-
дам спорта.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Учебно-тренировочное  занятие  как  основная  форма  обучения  упражнениям.

Структура учебно-тренировочного занятия.
2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
3. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.
4. Интенсивность  физических нагрузок и энергозатраты при физических  нагрузках

разной интенсивности.
5. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.
6. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной

подготовленности средствами физической культуры и спорта.
7. Формы занятий физическими упражнениями.
8. Общая и моторная плотность занятия.
9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
10. Интенсивность  нагрузок  в  условиях  самостоятельных  занятий  у  лиц  разного

возраста.
11. Организация  самостоятельных  занятий.  Формы  и  содержание  самостоятельных

занятий.
12. Определение  потребностей  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом

современной молодежи. 
13. Гигиена самостоятельных занятий.
14. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий.
15. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими

упражнениями.
16. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи.
17. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.
18. Единая спортивная классификация.
19. Студенческий спорт. Его организационные особенности.
20. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований.
21. Студенческие спортивные организации.
22. Современные популярные системы физических упражнений.
23. Студенческий спорт. История проведения Универсиад.
24. История комплекса ГТО и БГТО.
25. 15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или

системы физических упражнений для регулярных занятий.
26. Краткая  психофизиологическая  характеристика  основных  групп  видов  спорта  и

систем физических упражнений.
27. Характеристика  особенностей  воздействия  избранного  вида  спорта  (системы

физических упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность.
28. Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
29. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 
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30. Перспективное,  текущее  и  оперативное  планирование  спортивной
подготовки.

31. Ценностные  ориентации  и  место  физической  культуры  и  спорта  в  жизни
студентов.

32. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом.
33. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.
34. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта.
35. Диагностика  и  самодиагностика  состояния  организма  при  регулярных  занятиях

физическими упражнениями и спортом.
36. Врачебный контроль, его содержание и задачи.
37. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи.
38. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы). 
39. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля.
40. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по  показателям

пульса, жизненного объема легких и частоте дыхания.
41. Использование  методов  стандартов,  антропометрических  индексов,

функциональных проб и тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма.

42. Коррекция  содержания  и  методики  занятий  физическими  упражнениями  по
результатам контроля.

43. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно
напряженной работе.

44. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии.
45. Самооценка  и  анализ  результатов  тестирования  по  физической  подготовке  за

период обучения в вузе 
46. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты
47. Характеристика и воспитание физических качеств. 
48. Методика формирования силы.
49. Методика формирования ловкости.
50. Развитие координационных способностей.
51. Методика формирования выносливости.
52. Методика формирования скоростных качеств.
53. Взаимосвязь силовой и общей выносливости.
54. Двигательная активность и физическое развитие человека.
55. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств.
56. Двигательный  режим  в  период  экзаменационной  сессии  и  напряженных

умственных нагрузок студентов.
57. Методика  составления  индивидуальных  оздоровительных  и  тренировочных

программ по избранному виду физической активности.
58. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП.
59. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
60. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.
61. Характер  труда  специалистов  и  его  влияние  на  содержание  ППФП  студентов

различных факультетов.
62. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на

содержание ППФП студентов различных факультетов.
63. Методика подбора средств ППФП студентов.
64. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.
65. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях.
66. ППФП студентов во внеучебное время.
67. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.
68. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.
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69. Методы  регулирования  психоэмоционального  состояния,  применяемые  при
занятиях физической культурой и спортом.

70. Влияние условий труда и  быта специалиста  на  выбор форм,  методов и  средств
ПФК в рабочее и свободное время.

71. Методика  составления  комплексов  в  различных  видах  производственной
гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.

72. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.
73. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.
74. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки.
75. Развитие профессионально важных физических  качеств,  двигательных умений и

навыков

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Общая  физическая  подготовка  в  рамках  самостоятельных  занятий  студентов:

учебное  пособие:/  М.С. Эммерт,  О.О. Фадина,  И.Н. Шевелева,  О.А. Мельникова;
Минобрнауки  России,  Омский  государственный  технический  университет.  –  Омск  :
Издательство  ОмГТУ,  2017.  Режим  доступ6::  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493420

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный
ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск :
МГПИ  им.  М.Е.  Евсевьева,  2015.  —  203  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

3. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего
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учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического
вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В.
Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/105497

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа -  оборудованные  спортивные  залы,
плавательный бассейн.

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
-  джойстик  компьютерный  инклюзивный  Optima  Joystick;  Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению

теоретических  и  практических  вопросов  физической  подготовки,  с  демонстрацией
разнообразных  методологических,  теоретических  и  технологических  подходов  к
рассматриваемым  проблемам  и  основные  пути  их  решения.  Изучение  курса  строится
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преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку
проектировочных  умений,  овладение  элементами  анализа  педагогических  явлений  и
процессов.  Логика  изложения  материала  подразумевает  поочередное  освоение  всех
разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине и критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное  время,  культурно-
развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость
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1. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие:

1. Основная а)  дети,  которые  имеют  те  или  иные  выраженные  нарушения
здоровья. Такие группы должны работать непосредственно при под
контролем соответствующего специалиста.

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически
и психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний.
Либо имеющие небольшие отклонения, при которых не запрещены
физические нагрузки,  например,  небольшой избыточный вес,  или
незначительные аллергические реакции

3. ЛФК в)  дети  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  постоянного  или
временного  характера,  требующими  ограниченных  физических
нагрузок  или  определенных  противопоказаний  в  применяемых
средствах  физической  культуры.  В  группу  включают  детей,
страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время
необходимо значительно ограничить физическую нагрузку

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон вперед из положения стоя с

прямыми  ногами  на
гимнастической скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук в  висе

на перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание  туловища  из

положения  лежа  на  спине  (кол-во
раз)

65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон вперед из положения стоя с

прямыми  ногами  на
гимнастической скамье (см)

16 11 8 6 4
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3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание  туловища  из

положения  лежа  на  спине  (кол-во
раз)

47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержате
льное
описание
уровня 

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

Пятибалльна
я  шкала
(академичес
кая) оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повыше
нный

Высокий
уровень
(отлично)

Знает  цели  и  задачи  физической
подготовки;  современные  системы
физических упражнений и технику их
выполнения;  способы  контроля  и
оценки  физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы  риска,  нормы  и  правила
безопасной организации и проведения
занятий  физической  культурой;
правила  и  способы  планирования
индивидуальных  занятий  различной
направленности  Умеет:  использовать
различные  системы  физических
упражнений  с  учетом  возрастных,
половых  и  индивидуальных
возможностей,  состояния  здоровья,
уровня физической подготовленности;
оценивать  эффективность  занятий
физической культурой;  анализировать
технику  двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,
находить  и  корректно  применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать  творческие
средства  и  методы  физического
воспитания  для

Отлично 90-100
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самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве  системой
практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой в физической культуре и
различных видах спорта.

Базовый Средний
уровень
(хорошо)

Знает  цели  и  задачи  физической
подготовки;  современные  системы
физических упражнений и технику их
выполнения;  способы  контроля  и
оценки  физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы  риска,  нормы  и  правила
безопасной организации и проведения
занятий физической культурой.
Умеет  использовать  различные
системы  физических  упражнений  с
учетом  возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность  занятий
физической  культурой;  использовать
методы  физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья; 
Владеет терминологией,  применяемой
в  физической  культуре  и  различных
видах спорта.

Хорошо 80-89,9

Удовлет
ворител
ьный
(достато
чный)

Низкий
уровень
(удовлетво
рительно)

Знает  цели  и  задачи  физической
подготовки;  современные  системы
физических упражнений и технику их
выполнения;  методику  оценки
физической подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы физических  упражнений с
учетом  возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;

Удовлетвори
тельно

70-79.9 
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Владеет  базовой  терминологией,
применяемой в физической культуре и
различных видах спорта.

Недоста
точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетво
рительно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд.  биол.  наук,  доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной
борьбы А.В.Данилов 
старший  преподаватель  кафедры  физического  воспитания  и  спортивной  борьбы
К.В.Иксанова 

Эксперт:
д-р  пед.  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического
воспитания и спорта Г.М. Юламанова
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.0.ДВ.01.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

для направлений подготовки
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для всех профилей подготовки 
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1. Целью дисциплины  является  формирование  способности  поддерживать
должный  уровень  физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

индикаторы достижения:
–  определяет  личный  уровень  сформированности  показателей  физического

развития и физической подготовленности (УК–7.1);
– владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбирает

комплекс  физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья
(УК–7.2). 

2. Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,  отводимые  на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной

части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)», к модулю «Здоровьесберегающий»
программы бакалавриата. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
-  правила и  способы планирования  индивидуальных занятий различной целевой

направленности.
Уметь: 
-  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения

полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности,  для  повышения  своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных
целей.

Владеть: 
-  навыками  составления  плана  организации  самостоятельной  физической

тренировки в повседневной деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
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https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях физической культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении
физических  упражнений  на  занятиях  физической
культурой.

2

Образ жизни и его отражение в
профессиональной
деятельности

Здоровье  человека  как  ценность.  Факторы  его
определяющие.  Влияние  образа  жизни  на
здоровье.  Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие.  Основные  требования  к
организации  здорового  образа  жизни.  Роль  и
возможности  физической  культуры  в
обеспечении  здоровья.  Социальный  характер
последствий  для  здоровья  от  употребления
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,
допинга в спорте, алкоголя и табакокурения.
Физическое  самовоспитание  и
самосовершенствование  в  здоровом  образе
жизни.  Критерии  эффективности  здорового
образа  жизни.  Личное  отношение  к  здоровью,
общая  культура  как  условие  формирования
здорового образа жизни.

3

Здоровьеформирующие
системы  физического
воспитания

Физиологические  механизмы  и  закономерности
совершенствования  отдельных  функциональных
систем  и  организма  в  целом  под  воздействием
направленной  физической  нагрузки  или
тренировки. Физиологические основы освоения и
совершенствования  двигательных  действий.
Физиологические  механизмы  использования
средств  физической  культуры  для  активного
отдыха и восстановления работоспособности.

4

Основы  методики
самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Планирование  самостоятельных  занятий
физической  культурой.  Показатели
самоконтроля.Составление комплекса упражнений,
направленного  на  повышение  уровня  физической
подготовленности.  Составление  дневника
самоконтроля.

5 Лечебная физическая культура с
нарушением  функции  опорно-
двигательного  аппарата,
нарушением  осанки  и
сколиозами

Причины  заболевания  опорно-двигательного
аппарата.  Понятия  и  причины  возникновения
сколиоза.  Сколиоз:  формы  и  проявления.
Примерный  комплекс  упражнений  ритмической
гимнастики.

6 Лечебная  физкультура  при
черепно-мозговых травмах

Причины  возникновения  и  течение  заболевания.
Общая  методика  проведения  занятий  при
повреждениях  головного  мозга.  Дыхательная
гимнастика при ЧМТ.

7 Лечебная  физическая  культура Основные  заболевания  органов  зрения.  Лечебная
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при нарушении зрения. физическая  культура  при  близорукости,  или
миопии, дальнозоркости, или гиперметропии.

8 Лечебная  физическая  культура
при   врожденных  дефектах
опорно-двигательного аппарата

ЛФК  при  травмах  позвоночника.ЛФК  при
повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах
костей  пояса  верхних  конечностей  и  верхних
конечностей.  ЛФК  при  переломах  костей  пояса
верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК
при  переломах  костей  таза.  ЛФК  при  переломах
нижних конечностей.

9 Лечебная  физическая  культура
при  заболевании  сердечно-
сосудистой системы

Примерный  комплекс  упражнений  при
ишемической  болезни  сердца  (инфаркт  миокарда,
стенокардия).  ЛФК при гипертонии  (повышенное
артериальное  давление),  гипотонии  (пониженное
артериальное давление).

10 Лечебная  физическая  культура
при  заболевании  органов
дыхания.

Лечебная  физическая  культура при  бронхиальной
астме.  Лечебная  физическая  культура  при
хроническом  бронхите.  Примерный  комплекс
лечебной  физкультуры  при  заболеваниях  легких
(эмфизема,  бронхит  и  др.).  Примерный комплекс
лечебной гимнастики при хронической пневмонии.

11 Лечебная  физическая  культура
при  функциональных
расстройствах  нервной
системы.

Лечебная  физическая  культура  в
клинике  нервных  болезней.  Лечебная
физкультура  при  неврозах. Примерный
комплекс упражнений при психастении.

12 Лечебная  физическая  культура
при  заболевании  желудочно-
кишечного тракта

Лечебная  физкультура  при  грыже  пищеводного
отверстия  диафрагмы.  Лечебная  физкультура  при
спланхноптозе.  Лечебная  физкультура  при
хроническом гастрите.  Лечебная физкультура при
язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной
кишки.  Лечебная  физкультура  при  болезнях
кишечника.

13 Лечебная  физическая  культура
при  заболевании  мочеполовой
системы

ЛФК  при  гломерулонефрите.  ЛФК  при
пиелонефрите.  Лечебная  физкультура  при мелких
камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при
функциональном недержании мочи.

14 Лечебная  физическая  культура
при  заболевании  эндокринной
системы

Заболевание  эндокринной  системы.  Комплекс
упражнений  при  ожирении. Задачи ЛФК при
сахарном диабете. ЛФК при подагре.

15 Релаксационная гимнастика.
Дыхательная гимнастика.

Определение понятия релаксационная гимнастика.
Релаксационная  гимнастика  В.С.  Чугунова.
Гимнастика  «Гермеса».  Комплексная
релаксационная  гимнастика.  Релаксационное
растягивание.

16 Оздоровительная  и
корригирующая гимнастика

Оздоровительная  гимнастика.  Корригирующая
гимнастика.  Средства  и  методы.  Принципы
соблюдения  выполнения  упражнений.  Периоды
оздоровительной  и  корригирующей  гимнастики.
Основные периоды обучения.

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

94



преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания.
Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема  1: Лечебная  физическая  культура  с  нарушением  функции  опорно-
двигательного аппарата, нарушением осанки и сколиозами.

Вопросы для обсуждения:
1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата. 
2. Понятия и причины возникновения сколиоза. 
3. Сколиоз: формы и проявления. 
4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики.

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах
Вопросы для обсуждения:
1. Причины возникновения и течение заболевания. 
2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга.
3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ.

Тема 3: Лечебная физическая культура  при нарушении зрения.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные заболевания органов зрения. 
2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости,

или гиперметропии.

Тема  4:  Лечебная  физическая  культура  при   врожденных  дефектах  опорно-
двигательного аппарата.

Вопросы для обсуждения:
1. ЛФК при травмах позвоночника.
2. ЛФК при повреждениях грудной клетки. 
3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей.
4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей.
5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей.

Тема  5:  Лечебная  физическая  культура  при  заболевании  сердечно-сосудистой
системы.

Вопросы для обсуждения:
1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт

миокарда, стенокардия). 
2. ЛФК  при  гипертонии  (повышенное  артериальное  давление),  гипотонии

(пониженное артериальное давление).

Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания.
Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме. 
2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите. 
3. Примерный  комплекс  лечебной  физкультуры  при  заболеваниях  легких

(эмфизема, бронхит и др.). 
4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии.
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Тема  7:  Лечебная  физическая  культура  при  функциональных  расстройствах
нервной системы.

Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней. 
2. Лечебная физкультура при неврозах.
3. Примерный комплекс упражнений при психастении.

Тема  8:  Лечебная  физическая  культура  при  заболевании  желудочно-кишечного
тракта.

Вопросы для обсуждения:
1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. 
2. Лечебная физкультура при спланхноптозе. 
3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите. 
4. Лечебная  физкультура  при  язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной

кишки.
5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника.

Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы.
Вопросы для обсуждения:
1. ЛФК при гломерулонефрите. 
2. ЛФК при пиелонефрите. 
3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках. 
4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи.

Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Заболевание эндокринной системы. 
2. Комплекс упражнений при ожирении. 
3. Задачи ЛФК при сахарном диабете. 
4. ЛФК при подагре.

Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия релаксационная гимнастика. 
2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 
3. Гимнастика «Гермеса». 
4. Комплексная релаксационная гимнастика. 
5. Релаксационное растягивание.

Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика.
Вопросы для обсуждения:
1. Оздоровительная гимнастика. 
2. Корригирующая гимнастика. 
3. Средства и методы. 
4. Принципы соблюдения выполнения упражнений. 
5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики. 
6. Основные периоды обучения.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
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2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Написать реферат по одной их предложенных тем.
5. Написать реферативный обзор по одной их предложенных тем на основе 10-15

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
6. Создать презентацию по одной их предложенных тем 
7.  Составить  индивидуальный  план  комплексов  физических  упражнений  для

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.
8. На основе изученной учебной и научной литературы по дисциплине и написать

реферат по выбранной теме и составить словарь дисциплины.

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента.
2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества. 
3. Физическая  культура  как  важнейшее  средство  профессиональной  подготовки

будущего специалиста.  
4. Принципы  комплектования  специальных  медицинских  групп  в

общеобразовательных учреждениях.
5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение

и влияние на организм. 
6. Средства  и  методы  физической  культуры,  применяемые  в  специальных

медицинских группах (СМГ).
7. Специфика  физкультурного  образования  учащихся,  отнесенных по состоянию

здоровья к специальной медицинской группе
8. Формы  занятий  физической  культурой  в  режиме  дня  студентов,  имеющих

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры
9. Гигиенические  требования  к  местам  проведения  занятий  в  специальном

медицинском отделении. 
10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки. 
11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма.
12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной

целью.
13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики.
14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний.
15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями. 
16. Классификация  физических  упражнений,  применяемых  в  лечебной

физкультуре.
17. Особенности  занятий  физическими  упражнениями  в  восстановительном

периоде после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом )
18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника.
19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки.
20. Методика  развития  физических  качеств  (ловкость,  гибкость,  быстрота,

выносливость, сила) в зависимости от заболевания.
21. Методика  организации и  гигиенические  основы самостоятельных занятий

физическими упражнениями.
22. Значение  закаливания  при  отклонениях  в  состоянии  здоровья  и

методические требования к его организации.  
23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ.
24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем

организма человека.
25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной

гипертензии.
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26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической
болезни.

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях
органов дыхания.

28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении.
29.  Занятия  по  физической  культуре   при  сахарном  диабете,  особенности

методики.
30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта.
31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях

осанки.
32. Особенности  проведения  занятий  по  физической  культуре  при

сколиотической болезни.
33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии.
34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП.
35. Занятия по физической культуре  при неврозах.
36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе

позвоночника.
37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях

органов  зрения.
38. Основные требования к организации здорового образа жизни.
39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры.
40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Технологии  физкультурно-спортивной  деятельности  в  адаптивной  физической

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. -
Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367.

2.  Художественная  гимнастика:  история,  состояние  и  перспективы  развития  :
учебное  пособие  /  И.А. Винер-Усманова,  Е.С. Крючек,  Е.Е. Медведева,  Р.Н. Терехина;
Национальный  государственный университет  физической  культуры,  спорта  и  здоровья
им.  П.Ф.  Лесгафта,  Санкт-Петербург.  -  Москва  :  Человек,  2014.  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=461443.

3. Минникаева,  Н.В.  Теория  и  организация  адаптивной  физической  культуры  :
учебное  пособие  /  Н.В. Минникаева  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». -
Кемерово  :  Кемеровский  государственный  университет,  2014.
URL:http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=278495.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  «Мой  офис»  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа -  оборудованные  спортивные  залы,
плавательный бассейн.

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
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информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
-  джойстик  компьютерный  инклюзивный  Optima  Joystick;  Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Сформулировать хотя бы пару предложений.
Учебная дисциплина «…» призвана способствовать  … Изучение курса строится

на… Логика изложения материала подразумевает… 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены в форме тестовых заданий и реферата.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине и критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное  время,  культурно-
развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам.
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На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие:

1. Основная а) дети, которые имеют те или иные выраженные нарушения здоровья.
Такие группы должны работать непосредственно при под контролем
соответствующего специалиста

2. Специальная б) дети с первой и частично со второй группой здоровья, физически и
психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо
имеющие  небольшие  отклонения,  при  которых  не  запрещены
физические  нагрузки,  например,  небольшой  избыточный  вес,  или
незначительные аллергические реакции.

3. ЛФК в)  дети  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  постоянного  или
временного  характера,  требующими  ограниченных  физических
нагрузок  или  определенных  противопоказаний  в  применяемых
средствах  физической  культуры.  В  группу  включают  детей,
страдающих другими заболеваниями,  из-за которых в данное время
необходимо значительно ограничить физическую нагрузку

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 не  зачтено

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии Показатели

1.Новизна 
реферированного 
текста
Макс. - 20 баллов

-актуальность проблемы и темы;
-новизна  и  самостоятельность  в
постановке  проблемы,  вформулировании
нового  аспекта  выбранной  для  анализа
проблемы;
-наличие  авторской  позиции,
самостоятельность суждений

2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

-соответствие плана теме реферата;
-  соответствие содержания теме и плану
реферата;
-полнота  и  глубина  раскрытия  основных
понятий проблемы;
-обоснованность  способов  и  методов
работы с материалом;
-умение  работать  с  литературой,
систематизировать  иструктурировать
материал;
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-умение  обобщать,  сопоставлять
различные  точки  зрения
порассматриваемому  вопросу,
аргументировать  основные  положенияи
выводы

3. Обоснованность 
выбора источников
Макс. - 20 баллов

-круг,  полнота  использования
литературных источников по проблеме;
-привлечение  новейших  работ  по
проблеме  (журнальныепубликации,
материалы  сборников  научных  трудов  и
т.д.)

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению
Макс. - 15 баллов

- правильное  оформление  ссылок  на
используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией  и  понятийным
аппаратом проблемы;
- соблюдение  требований  к  объему
реферата;
- культура  оформления:  выделение
абзацев

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

-отсутствие  орфографических  и
синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
-отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,
кроме общепринятых;

Оценивание реферата.
Реферат  оценивается  по  100-балльной  шкале,  баллы  переводятся  в

оценкиуспеваемости следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «зачтено»;
• 70 – 75 баллов – «зачтено»;
• 51 – 69 баллов – «зачтено»;
• менее 51 балла – «не зачтено».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическа
я)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн Высокий уровень Знает  цели  и  задачи Отлично 90-100
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ый (отлично) физической  подготовки;
современные  системы
физических упражнений и
технику  их  выполнения;
способы  контроля  и
оценки  физического
развития  и  физической
подготовленности;
факторы  риска,  нормы  и
правила  безопасной
организации и проведения
занятий  физической
культурой;  правила  и
способы  планирования
индивидуальных  занятий
различной
направленности  Умеет:
использовать  различные
системы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня
физической
подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической
культурой;  анализировать
технику  двигательных
действий, определять
причины  ошибок,
находить  и  корректно
применять  средства,
методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и
методы  физического
воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового
образа жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве
терминологией,
применяемой  в
физической  культуре  и
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различных видах спорта.
Базовый Средний уровень

(хорошо)
Знает  цели  и  задачи
физической  подготовки;
современные  системы
физических упражнений и
технику  их  выполнения;
способы  контроля  и
оценки  физического
развития  и  физической
подготовленности;
факторы  риска,  нормы  и
правила  безопасной
организации и проведения
занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать
различные  системы
физических упражнений с
учетом  возрастных,
половых  и
индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня
физической
подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической
культурой;  использовать
методы  физического
воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового
образа жизни.
Владеет  системой
практических  умений  и
навыков, обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в
физической  культуре  и
различных видах спорта.

Хорошо 80-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Низкий уровень
(удовлетворительн
о)

Знает  цели  и  задачи
физической  подготовки;
современные  системы
физических упражнений и
технику  их  выполнения;
методику  оценки
физической
подготовленности.
Умеет  использовать
базовые  комплексы

Удовлетворит
ельно

70-79.9 
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физических упражнений с
учетом  возрастных,
половых  и
индивидуальных
возможностей,  состояния
здоровья,  уровня
физической
подготовленности.
Владеет базовой системой
практических  умений  и
навыков, обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;
Владеет  базовой
терминологией,
применяемой  в
физической  культуре  и
различных видах спорта.

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлетвор
ительно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд.  биол.  наук,  доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной
борьбы А.В. Данилов 
старший  преподаватель  кафедры  физического  воспитания  и  спортивной  борьбы
К.В.Иксанова 

Эксперты:
д-р  пед.  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического
воспитания и спорта Г.М. Юламанова
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университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В0.ДВ01.01.03 МИНИ-ФУТБОЛ

для направлений подготовки
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44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1.Целью дисциплины  является  формирование  способности  поддерживать  должный  уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(УК-7);

индикаторы достижения:
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности (УК–7.1);
–  владеет  технологиями  здорового  образа  жизни  и  здоровьесбережения,  отбирает  комплекс

физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Мини-футбол»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  к  модулю

«Здоровьесберегающий» программы бакалавриата. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личностных, жизненных целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной

деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы по  указанному  направлению и  профилю, выражаются  в
академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и часы,  отводимые на  процедуры
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает  часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/  лабораторные  работы),  контактной внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),
часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях физической культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений на занятиях физической культурой

2 Общеподготовительные  и
специальные  упражнения в  мини-
футболе

Основные  положения  обучения  в  общеподготовительных  и
специальных  упражнениях  в  мини-футболе.  Упражнения  для
подготовительной части занятия. Типичные ошибки при обучении
общеподготовительных и специальных упражнений и методы их
исправления.

3 Передвижения и остановки Передвижение  боком,  спиной  вперѐд,  ускорение,  остановки,
повороты,  старты  из  различных  исходных  положений.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег,
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остановки, повороты, рывки)
4 Удары по неподвижному мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной

стопы и средней частью подъема
Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по
неподвижному  мячу  внешней  частью  подъема  Удары  по
катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком 

5 Удары по летящему мячу. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары по
летящему  мячу  серединой  подъема.  Удары  по  летящему  мячу
серединой лба. Удары по летящему мячу боковой частью лба.

6 Удары по воротам Удары по воротам различными способами на точность попадания
мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь.

7 Остановка катящегося мяча. Остановка  катящегося  мяча  внутренней  стороной  стопы  и
подошвой Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы
Остановка мяча грудью

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы

9 Ведение мяча и обводка. Ведение  мяча  и  обводка.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней
стороной стопы по прямой, с изменением направления и скорости
ведения  правой  и  левой  ногой  (без  сопротивления  защитника).
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Ведение
мяча с активным сопротивлением защитника. Обводка с помощью
обманных движений (финтов).

10 Отбор мяча. Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. Вбрасывание мяча из-
за боковой линии с места и с шагом

11 Игра вратаря. Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего навстречу. Ловля
мяча сверху в прыжке Отбивание мяча кулаком в прыжке. Ловля
мяча в падении (без фазы полѐта).

12 Выполнение комбинаций из 
освоенных элементов техники 
перемещений и владение мячом.

Ведение,  удар  (передача  мяча),  приѐм мяча,  остановка,  удар  по
воротам.

13 Совершенствование технической 
подготовки

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, отбор мяча,
ведение мяча, обводка

14 Тактика игры. Тактика игры. Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без изменения позиций.
Позиционные нападения с изменением позиций.
Двусторонняя учебная игра.

15 Совершенствование тактической 
подготовки

Нападение в  игровых заданиях 3:1,  3:2,  3:3,  2:1 с  атакой и без
атаки  ворот  Индивидуальные,  групповые  и  командные
тактические действия в нападении и защите

16 Правила соревнований Правила  соревнований  регламентированные  Федерацией  мини-
футбола Российской Федерации 

17 Игра по правилам. Игра в мини-футбол по основным правилам игры. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Передвижения и остановки.
Вопросы для обсуждения:
1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из различных 

исходных положений. 
2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, рывки).

Тема 2: Удары по неподвижному мячу.
Вопросы для обсуждения:
1.  Удары  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  внутренней  стороной  стопы  и  средней  частью

подъема.
2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному мячу внешней
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частью подъема.
3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком.

Тема 3: Удары по летящему мячу.
Вопросы для обсуждения:
1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы.
2. Удары по летящему мячу серединой подъема.
3. Удары по летящему мячу серединой лба.
4. Удары по летящему мячу боковой частью лба.

Тема 4: Удары по воротам.
Вопросы для обсуждения:
1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель. 
2. Угловой удар. 
3. Подача мяча в штрафную площадь.

Тема 5: Остановка катящегося мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы.

Тема 6: Ведение мяча и обводка.
Вопросы для обсуждения:
1. Ведение мяча и обводка. 
2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением направления и

скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника). 
3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 
4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 
5. Обводка с помощью обманных движений (финтов).

Тема 7: Отбор мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Отбор мяча. 
2. Выбивание мяча ударом ногой. 
3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.

Тема 8: Игра вратаря.
Вопросы для обсуждения:
1. Ловля катящегося мяча.
2. Ловля мяча, летящего навстречу.
3. Ловля мяча сверху в прыжке.
4. Отбивание мяча кулаком в прыжке.
5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта).

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Выполнить домашние  задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Выполнить реферативный обзор по предложенным темам на основе 10-15 науч-

ных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
5. Выполнить презентации по одной из предложенных тем.
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

8.  Самостоятельное  и  при  помощи  преподавателя  составление  индивидуального
плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоро-
вья, физического развития.
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9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по
дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Ковыршина,  Е.Ю.  Разновидности  спортивных  игр:  учебное  пособие  / Е.Ю. Ковыршина,

Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет  физической  культуры  и  спорта,  Кафедра  теории  и  методики  спортивных  игр.  -  Омск:
Издательство СибГУФК, 2017 URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.

2.  Футбол:  история,  правила,  техника  и  тактика  игры  в  футбол  [Электронный  ресурс]:  учебно-
методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. - Липецк : Липецкий ГПУ,
2017. - 119 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое  ПО)  /  MS

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  LibreOffice  (свободно распространяемое ПО) /  MS Office

/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения  (учебные

аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной
техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
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Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма  Writing-Bird;
Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Мини-футбол» призван  способствовать  изучению теоретических и практических

вопросов  игры  в  мини-футбол,  с  демонстрацией  разнообразных  методологических,  теоретических  и
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса
строится  преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку  проектировочных
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на
сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного
обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  форме

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и

критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
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Упражнения Результаты
1. Наклоны
2. Кросс
3. Отжимания
4. Кувырки

а) Ловкость
б) Гибкость
в) Сила
г) Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие:

1. Основная а) дети  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья  постоянного  или  временного
характера,  требующими ограниченных
физических  нагрузок  или
определенных  противопоказаний  в
применяемых  средствах  физической
культуры.  В  группу  включают  детей,
страдающих  другими  заболеваниями,
из-за  которых  в  данное  время
необходимо  значительно  ограничить
физическую нагрузку

2. Специальная б) дети,  которые  имеют  те  или  иные
выраженные  нарушения  здоровья.
Такие  группы  должны  работать
непосредственно  при  под  контролем
соответствующего специалиста

3. ЛФК в) дети  с  первой  и  частично  со  второй
группой  здоровья,  физически  и
психологически крепкие и развитые, не
имеющие заболеваний. Либо имеющие
небольшие отклонения, при которых не
запрещены  физические  нагрузки,
например, небольшой избыточный вес,
или  незначительные  аллергические
реакции

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук  в  висе  на

перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание туловища из положения лежа 65 55 45 35 25
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на спине (кол-во раз)
8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

16 11 8 6 4

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт  для  студентов заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов очной и  очно-
заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическая
)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая
оценка) 

Повышенны
й

Высокий уровень
(отлично)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой;  правила  и  способы
планирования  индивидуальных
занятий  различной
направленности  Умеет:
использовать различные системы
физических упражнений с учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
анализировать  технику
двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,

Отлично 90-100
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находить и корректно применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой практических умений и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать  различные
системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
использовать  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Хорошо 80-89,9

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Низкий уровень
(удовлетворительно)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
методику  оценки  физической
подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.

Удовлетворите
льно

70-79.9 
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Владеет  базовой  системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;
Владеет  базовой  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетвори
тельно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  применяемой
университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные
ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. биол. наук, доцент заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова 

Эксперты:
внешний
Д.пед.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического  воспитания  и  спорта  Г.М
Юламанова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический

университет им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В0.ДВ01.04 ЛАПТА

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
-  способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);

индикаторы достижения:
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности (УК–7.1);
–  владеет  технологиями  здорового  образа  жизни  и  здоровьесбережения,  отбирает  комплекс

физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Лапта»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  к  модулю

«Здоровьесберегающий». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личностных, жизненных целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной

деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы по  указанному  направлению и  профилю, выражаются  в
академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и часы,  отводимые на  процедуры
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает  часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/  лабораторные  работы),  контактной внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),
часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях физической культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений на занятиях физической культурой

2 Общеподготовительные  и
специальные упражнения в лапте

Основные  положения  обучения  в  общеподготовительных  и
специальных упражнениях
в  лапте.  Упражнения  для  подготовительной  части  занятия.
Типичные  ошибки  при  обучении  общеподготовительных  и
специальных упражнений и методы их исправления.

3 Удары по мячу Стойки  бьющего  игрока,  выбор  места  для  удара  по
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мячу. Способы держания биты одной и двумя руками.
Удары битой с замаха: сверху, снизу,  сбоку, одной и
двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному
мячу:  по  диагонали,  нацеленные,  между  игроками,
вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю
линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию
кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной
траектории,  свечки,  срезки. Средства  обучения.
Подводящие  и  имитационные  упражнения.  Удары
ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой
лапте.  Подбрасывание  мяча  подающим  игроком  на
разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по
подброшенному или отскочившему от земли мячу, от
стены,  с  подброса  другим  игроком.  Удары  по  мячу
разными  частями  биты.  Техника  оставления  биты
после  удара  по  мячу.  Соревнования  на  правильное
выполнение  ударов  по  мячу.  Упражнения  по
совершенствованию техники удара на силу и точность.
Удары по мячу после оценки тактической расстановки
водящей команды в учебно-тренировочных играх.

4 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места
для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук
на  пойманном  мяче,  амортизация  руками.  Ловля  на
грудь  низко  и  высоко  летящих  мячей,  катящихся  и
отскочивших  от  земли,  со  средней  и  высокой
скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с
разворота,  в  падении  справа  и  слева. Средства
обучения.  Подводящие  и  имитационные  упражнения.
Ловля  мяча  со  своего  подбрасывания,  увеличивая,
уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на
амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку;
после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и
противостоящих колоннах,  в движении: справа,  слева
при  ходьбе  и  после  остановок.  Совершенствование
ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх.
Бросание  и  ловля  мяча  в  парах  и  противостоящих
колоннах. 

5 Передача мяча Стойки и перемещения передающего игрока. Способы
держания мяча при передачах партнеру:  с  замахом и
из-за  головы,  справа,  снизу.  Скрытые  передачи.
Средства  обучения.  Подводящие  и  имитационные
упражнения в парах, тройках и четверках,  с  одним и
более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком.
Стойки  на  полусогнутых  в  коленях  ногах,  с
параллельным положением стоп, с опорой на впереди
стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте,
после  перемещений  вперед,  назад,  вправо,  влево;  по
силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие
и  средние  расстояния;  по  направлению  передачи:
прямые,  диагональные,  поперечные,  ответные,
выполняемые  после  перемещений  в  падении,  лежа,
сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с
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колена.
6

Перебежки

Перебежки  с  разной  скоростью,  со  стартовым
ускорением,  с  финишным  рывком  и  на  короткие
дистанции;  одиночные  и  группой;  своевременные  и
несвоевременные;  в  чередовании  с  падениями,
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками.
Маневрирование. Средства  обучения.  Перебежки  на
10–30  м  с  изменением  скорости  и  направления.
Ложные  движения  игрока  при  перебежках:  после
неожиданной  остановки  с  последующим  рывком  в
другом направлении. Обманное движение корпусом с
шагом в одну сторону – уход в другую.

7

Осаливание

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени
или  по  игроку;  из  различных  исходных  положений:
стоя  на  месте,  после  перемещения,  в  прыжке,  в
падении,  с  колена;  по  направлению:  по  ходу
перебегающего,  навстречу  бегущему,  во  след
убегающему,  вдоль  боковой  линии,  при  подходе  к
линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих
группой  по  прямой,  врассыпную,  зигзагами,  с
внезапной  остановкой,  падением,  наклоном  или
прогибанием  туловища.  Средства  обучения.
Упражнения  в  метании  мяча  из  положений  стоя,  с
колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков,
совершающих  условные  перебежки:  по  прямой,
зигзагами,  с внезапными остановками,  с падениями и
т.д.

8
Тактическая подготовка
Бьющий игрок

Он  выполняет  различные  варианты  ударов:  слабый,  длинный
сильный, в противоположную сторону от направления перебежки.
Другие игроки выполняют перебежки в зависимости от удара.

9 Игрок, ловящий мяч. Выбор  игровой  позиции  с  учетом  места  и  способов
перемещения  приближающегося  или  удаляющегося
игрока  команды  бьющих  с  применением  ложных
движений  на  передачу  мяча  по  согласованию  с
партнером по команде.

10 Игрок, передающий мяч Выбор  способа  перемещения  и  передачи  с  применением
обманных движений.

11 Тактические перебежки Выбор момента, направления и скорости перебежек одного, двух
и  более  игроков  с  применением  ложных  движений,  рывков,
падений, внезапных остановок.

12 Тактическое осаливание Умение  избегать  осаливания  путем оценки  игровой  обстановки
или  применения  техники  обманных  движений.  Самоосаливание
как  ошибка,  допущенная  в  определенных  ситуациях:  при
перебежках после удара, при последнем ударе, с возвращением за
линию  кона  или  города,  касание  мяча  после  осаливания
противника  с  целью  задержки  времени  на  последних  минутах
игры и сохранения преимущества в счете.

13 Тактика игры бьющей команды. Распределение  игроков  на  удар  с  учетом  их  индивидуальных
способностей  и  уровня  физической  подготовленности.  Порядок
расположения  слабых  и  сильных  игроков  водящей  команды.
Своевременность перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости
от  расположения  игроков  водящей  команды,  от  уровня  их
подготовленности и наличия слабых участков на поле противника.

14 Тактика игры водящей команды Выбор  индивидуальной  техники  подающего  игрока.  Выбор
способа  расположения  игроков  в  зависимости  от  скорости,
направления  и  траектории  полета  мяча,  посланного  бьющей
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командой.  Расположение  команды  конвертом  или  ромбом,
веерообразное  с  одним далеко стоящим у  линии кона игроком.
Изменение расположения игроков в зависимости от тактики игры
бьющей команды.

15 Учебная игра Учебные  игры  проводятся  на  тренировочных  занятиях  с
использованием упражнений,  моделирующих игровые ситуации.
В  ходе  таких  занятий  создаются  условия,  позволяющие
оптимально  реализовать  технико-тактические  умения  и  навыки
ведения игры. В учебных играх совершенствуются базовые знания
и практический опыт, выявляются индивидуальные особенности,
определяются игровые функции каждого игрока в команде.

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в соответствии с правила
игры.

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2 Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Удары по мячу.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу. 
2. Способы держания биты одной и двумя руками.
3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками. 
4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между

игроками,  вдоль  боковой линии,  за  игроков;  по  силе:  за  среднюю линию,  к  угловому
флажку, к боковой линии, за линию кона. 

5. Удары  низколетящие,  по  высокой  или  отвесной  траектории,  свечки,  срезки.
Подводящие и имитационные упражнения. 

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте. 
7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без

него.
8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу,  от стены, с

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты. 
9. Техника оставления биты после удара по мячу. 

Тема 2: Ловля мяча.
Вопросы для обсуждения:

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя руками. 
2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками. 
3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, со средней и

высокой скоростью. 
4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева.
5. Ловля  мяча  со  своего  подбрасывания,  увеличивая,  уменьшая  или  чередуя  высоту  подброса;  с

акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после броска о стену. 
6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, слева при ходьбе

и после остановок. 
7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах.

Тема 3: Передача мяча.
Вопросы для обсуждения:

1. Стойки и перемещения передающего игрока. 
2. Способы  держания  мяча  при  передачах  партнеру:  с  замахом  и  из-за  головы,  справа,  снизу.

Скрытые передачи. 
3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с параллельным
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положением  стоп,  с  опорой  на  впереди  стоящую  ногу.  Передачи  мяча  партнеру:  стоя  на  месте,  после
перемещений вперед,  назад,  вправо,  влево;  по  силе:  слабые,  средние,  сильные;  на  длинные,  короткие и
средние расстояния; по направлению передачи: прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые
после перемещений в падении, лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена.

Тема 4: Перебежки.
Вопросы для обсуждения:

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на короткие
дистанции;  одиночные  и  группой;  своевременные  и  несвоевременные;  в  чередовании  с  падениями,
прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. Маневрирование. 

2. Перебежки  на  10–30  м  с  изменением  скорости  и  направления.  Ложные движения  игрока  при
перебежках:  после  неожиданной  остановки  с  последующим  рывком  в  другом  направлении.  Обманное
движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую

Тема 5: Осаливание.
Вопросы для обсуждения:

1. Броски  мяча  по  неподвижной и движущейся  мишени или  по игроку;  из  различных исходных
положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по направлению: по ходу
перебегающего,  навстречу  бегущему,  во  след  убегающему,  вдоль  боковой линии,  при  подходе  к  линии
города или кона. 

2. Осаливание  игроков,  бегущих  группой  по  прямой,  врассыпную,  зигзагами,  с  внезапной
остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в метании мяча из положений
стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, совершающих условные перебежки: по прямой,
зигзагами, с внезапными остановками, с падениями.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Выполнить реферативные обзоры по предложенным темам на основе 10-15 науч-

ных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем.
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

8.  Составить  индивидуальный  план  комплексов  физических  упражнений  для
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по
дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Костарев,  А.Ю.  Теоретические  основы  педагогического  моделирования  в  соревновательной
деятельности  спортсменов  в  русской  лапте  [Электронный  ресурс]  :  монография  /  А.Ю.  Костарев.  —
Электрон.  дан.  —  Уфа  :  БГПУ  имени  М.  Акмуллы,  2009.  —  248  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/42383.

2.  Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/42300.

3.  Костарев,  А.Ю.  Индивидуализация  тренировочного  процесса  в  русской  лапте  [Электронный
ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2001. — 104 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое  ПО)  /  MS

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  LibreOffice  (свободно распространяемое ПО) /  MS Office

/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения  (учебные

аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной
техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа -  оборудованные  спортивные  залы,  спортивные
площадки.

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма  Writing-Bird;
Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и практических вопросов

игры  в  лапту,  с  демонстрацией  разнообразных  методологических,  теоретических  и  технологических
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подходов  к  рассматриваемым  проблемам  и  основные  пути  их  решения.  Изучение  курса  строится
преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку  проектировочных  умений,
овладение  элементами  анализа  педагогических  явлений  и  процессов.   Логика  изложения  материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на
сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного
обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  форме

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и

критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие

1. Основная а) дети,  которые  имеют  те  или  иные
выраженные  нарушения  здоровья.
Такие  группы  должны  работать
непосредственно  при  под  контролем
соответствующего специалиста
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2. Специальная б) дети  с  первой  и  частично  со  второй
группой  здоровья,  физически  и
психологически крепкие и развитые, не
имеющие заболеваний. Либо имеющие
небольшие отклонения, при которых не
запрещены  физические  нагрузки,
например, небольшой избыточный вес,
или  незначительные  аллергические
реакции

3. ЛФК в) дети   с  отклонениями  в  состоянии
здоровья  постоянного  или  временного
характера,  требующими ограниченных
физических  нагрузок  или
определенных  противопоказаний  в
применяемых  средствах  физической
культуры.  В  группу  включают  детей,
страдающих  другими  заболеваниями,
из-за  которых  в  данное  время
необходимо  значительно  ограничить
физическую нагрузку

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук  в  висе  на

перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

16 11 8 6 4

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
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5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз).

14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт  для  студентов заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов очной и  очно-
заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическая
)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая
оценка) 

Повышенны
й

Высокий уровень
(отлично)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой;  правила  и  способы
планирования  индивидуальных
занятий  различной
направленности  Умеет:
использовать различные системы
физических упражнений с учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
анализировать  технику
двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,
находить и корректно применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой практических умений и

Отлично 90-100
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навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать  различные
системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
использовать  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Хорошо 80-89,9

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Низкий уровень
(удовлетворительно)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
методику  оценки  физической
подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;
Владеет  базовой  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Удовлетворите
льно

70-79.9 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетвори
тельно

менее 70
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Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  применяемой
университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные
ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова 

Эксперты:
Д.п.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического  воспитания  и  спорта  Г.М
Юламанова
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
-  способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для  обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
индикаторы достижения:
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности (УК–7.1);
–  владеет  технологиями  здорового  образа  жизни  и  здоровьесбережения,  отбирает  комплекс

физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Плавание»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  к  модулю

«Здоровьесберегающий». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личностных, жизненных целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной

деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы по  указанному  направлению и  профилю, выражаются  в
академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и часы,  отводимые на  процедуры
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает  часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/  лабораторные  работы),  контактной внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),
часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела  дисциплины Содержание раздела
1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой
Основы  техники  безопасности  при  выполнении
физических упражнений на занятиях по плаванию.

2 Формирование предварительного 
представления о технике плавания и 
ознакомление со свойствами водной 
средой, через освоение  погружений под 
воду, всплывании, лежаний, открывания 
глаз в воде и др., что содействует 
овладению навыком плавания. 
Ознакомление с техникой спортивных 

Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела,
направления движения, угол атаки, движитель, плавание,
пловец.  Особенности  водной  среды:  плотность  воды,
гидростатическое  давление,  теплоемкость,
теплопроводность, преломление света, распространение в
воде  звука  и  т.д.  Система  условий  для  организации
двигательных  действий  пловца:  горизонтальное
положение,  высокое  встречное  сопротивление,  холод,
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способов плавания. подвижная  опора.  Особенности  организма  пловца:
морфологические,  физиологические,  психологические.
Статическое  плавание.  Действие  сил  на  неподвижное  в
воде  тело.  Закон  Архимеда.  Плавучесть.  Факторы,
определяющие  плавучесть  Виды  плавучести:
горизонтальная,  вертикальная.  Влияние  плавучести  на
технику плавания. Динамическое плавание. Внутренние и
внешние силы, действующие на движущееся тело пловца,
их  взаимодействие.  Правило  «параллелограмма»:
«вертикальная» и «горизонтальная» составляющие. Силы
сопротивления.  Сопротивление  трения.  Сопротивление
волнообразования.  Сопротивление  вихреобразования.
Активное  сопротивление.  Пассивное  сопротивление.
Параметры,  определяющие  сопротивление:  скорость
движения  тела,  плотность  воды,  миделево  сечение,
коэффициент  обтекаемости.  Методы  оценки
сопротивления.  Зависимость  сопротивления  от
антропометрических  данных.  Начальное  обучение
плаванию.

3 Общая физическая и специальная 
подготовка, имитационные упражнения.

Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  способствует
повышению  функциональных  возможностей,  общей
работоспособности,  является  основой  (базой)  для
специальной  подготовки  и  достижения  высоких
результатов  в  плаванье.  Специальная  физическая
подготовка.  Обучение  специальным  физическим
упражнениям,  направленным  на  освоение  технических
приемов и элементов в избранной сфере деятельности или
виде  спорта.  Процесс,  направленный  на  овладение
теоретическими  знаниями,  двигательными  умениями,
навыками  и  способностями  преимущественно
необходимыми в избранном виде спорта.

4 Изучение техники «кроль на груди» Плавание с полной координацией движений. Плавание с
помощью движений одними руками. Плавание кролем с
задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.
Плавание кролем на груди с помощью движений одними
ногами  и  различным  исходным  положением  рук  (руки
вытянуты вперед;  одна вперед,  другая -вдоль туловища;
обе -вдоль туловища). Плавание с помощью движений ног
и одной руки кролем, другая рука у бедра; вдох в сторону
прижатой руки. Плавание кролем на груди с подменой.

5 Изучение техники «кроль на спине» Плавание  на  спине  с  помощью  одними  ногами,  руки
вытянуты вперед, голова между рук. То же, но одна рука
вытянута  вперед,  другая  у  бедра.  Плавание  с  помощью
движений одними руками. Плавание на спине с подменой.
Плавание  на  спине  с  помощью одновременных  гребков
обеими  руками  и  движений  ногами  кролем  или
дельфином. Плавание на спине на сцепление

6 Совершенствование «кроль на груди» Положение  тела,  движение  ногами,  подготовительные  и
рабочие движения, движения руками, опорная и основная
части гребка, дыхание и общая координация движений.

7 Совершенствование «кроль на спине» Положение  тела,  движение  ногами,  подготовительные  и
рабочие движения, движения руками, опорная и основная
части гребка, дыхание и общая координация движений

8 Изучение техники «брасс на груди» Положение  тела,  движение  ногами,  рабочее  движение,
движение  руками,  техника  погружения в  воду,  способы
передвижения под водой

9 Изучение техники «брасс на спине» Положение  тела,  движение  ногами,  рабочее  движение,
движение  руками,  техника  погружения в  воду,  способы
передвижения под водой

10 Совершенствование  техники плавания 
«брасс на груди» и «брасс на спине»

Совершенствование  движений  ногами,  рабочего
движения, движений руками, техники погружения в воду,
способы передвижения под водой
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11 Основы прикладного плавания.  Овладения
навыками  прикладного плавания: 
плавание на боку.

На  занятиях  применяются  игры  для  обучения  и
совершенствования  техники  способа  кроль  на  груди,
кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к
повторению  знакомых  упражнений,  и  развлечения
(повышению  эмоциональности,  воспитанию  смелости,
укреплению коллектива.).

12 Изучение стартов, поворотов. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки,
бортика и из воды. Старт со скольжением на дальность.
Обычный  открытый  поворот  и  поворот  «маятником».
Закрытые повороты на спине с проносом ног по воздуху
или  через  сторону.  Повороты,  применяемые  в
комплексном плавании при переходе с одного способа на
другой

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 
ныряние в длину, в глубину. Приемы 
транспортировки  при  спасание тонущих.  
Методы самоконтроля за функциональным
состоянием организма.

Специальные  упражнения  до  и  после  старта,
подготовительные  движения,  дыхание,  общая
координация движений.

14 Закрепление упражнения, применяемые 
для обучения ныряния в длину 
различными способами (кролем с 
помощью движений одних ног, брассом с  
гребком до бедер, способом на боку, с 
движениями ногами кролем, а руками 
брассом.)

Специальные  упражнения  до  и  после  старта,
подготовительные  движения,  дыхание,  общая
координация движений.

15 Организация и проведение занятий, 
соревнований.

Проведение соревнований согласно правилам. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема  2  Формирование  предварительного  представления  о  технике  плавания  и  ознакомление  со

свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, всплывании, лежаний, открывания глаз в
воде и др., что содействует овладению навыком плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов
плавания.

Тема 3 Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения.
Тема 4 Организация и проведение занятий, соревнований.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди».
Вопросы для обсуждения:
1. Плавание с полной координацией движений. 
2. Плавание с помощью движений одними руками. 
3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием. 
4. Плавание  кролем  на  груди  с  помощью  движений  одними  ногами  и  различным  исходным

положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; обе -вдоль туловища).
5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; вдох в сторону

прижатой руки. 
6. Плавание кролем на груди с подменой.

Тема 2: Изучение техники «кроль на спине».
Вопросы для обсуждения:
1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова между рук. То же,

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 
2. Плавание с помощью движений одними руками. 
3. Плавание на спине с подменой. 
4. Плавание  на  спине  с  помощью одновременных гребков  обеими  руками  и  движений  ногами

кролем или дельфином. 
5. Плавание на спине на сцепление
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Тема 3: Изучение техники «брасс на груди».
Вопросы для обсуждения:
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника погружения в

воду, способы передвижения под водой.

Тема 4: Изучение техники «брасс на спине».
Вопросы для обсуждения:
1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника погружения в

воду, способы передвижения под водой

Тема 5:  Основы прикладного плавания.   Овладения навыками  прикладного плавания: плавание на
боку.

Вопросы для обсуждения:
1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на груди, кроль на

спине,  брасс,  ныряние  для  повышения  интереса  к  повторению  знакомых  упражнений,  и  развлечения
(повышению эмоциональности, воспитанию смелости, укреплению коллектива.).

Тема 6: Изучение стартов, поворотов.
Вопросы для обсуждения:
1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды. 
2. Старт со скольжением на дальность. 
3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине с проносом

ног по воздуху или через сторону. 
4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа на другой

Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы транспортировки
при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма.

Вопросы для обсуждения:
1.  Специальные  упражнения  до  и  после  старта,  подготовительные  движения,  дыхание,  общая

координация движений.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Написать реферат по одной из предложенных тем.
5. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
6. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем.
7. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
8. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

9.  Составить  индивидуальный  план  комплексов  физических  упражнений  для
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.

10. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по
дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов
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проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : учебное пособие /
М.В. Степанова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Оренбургский
Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? page=book&id=481808.

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / А.С. Казызаева,
О.Б. Галеева,  Е.С. Жукова,  М.Д. Бакшеев  ;  Министерство  спорта  Российской  Федерации,  Сибирский
государственный  университет  физической  культуры  и  спорта,  Кафедра  теории  и  методики  плавания.  -
Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291.

3.  Лушпа,  А.А.  Плавание  :  учебное  пособие  /  А.А. Лушпа.  -  Кемерово  :  Кемеровский
государственный университет,  2012.  -  108  с.  -  ISBN 978-5-8353-1333-4;  То же  [Электронный ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое  ПО)  /  MS

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  LibreOffice  (свободно распространяемое ПО) /  MS Office

/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения  (учебные

аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной
техникой. 

Для  проведения  занятий  семинарского  типа -  оборудованные  спортивные  залы,  плавательный
бассейн.

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма  Writing-Bird;
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Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный  курс  «Плавание»  призван  способствовать  изучению  теоретических  и  практических

вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических
подходов  к  рассматриваемым  проблемам  и  основные  пути  их  решения.  Изучение  курса  строится
преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку  проектировочных  умений,
овладение  элементами  анализа  педагогических  явлений  и  процессов.   Логика  изложения  материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на
сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного
обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  форме

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и

критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
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следующим медицинским группам – найдите соответствие
Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья

постоянного  или  временного  характера,
требующими  ограниченных  физических
нагрузок  или  определенных
противопоказаний  в  применяемых
средствах  физической  культуры.  В группу
включают  детей,  страдающих  другими
заболеваниями,  из-за  которых  в  данное
время необходимо значительно ограничить
физическую нагрузку

Специальная дети,  которые  имеют  те  или  иные
выраженные  нарушения  здоровья.  Такие
группы  должны работать  непосредственно
при  под  контролем  соответствующего
специалиста

ЛФК дети с первой и частично со второй группой
здоровья,  физически  и  психологически
крепкие  и  развитые,  не  имеющие
заболеваний.  Либо  имеющие  небольшие
отклонения,  при  которых  не  запрещены
физические нагрузки, например, небольшой
избыточный  вес,  или  незначительные
аллергические реакции

Критерии оценки результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук  в  висе  на

перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с 16 11 8 6 4
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прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт  для  студентов заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов очной и  очно-
заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическая
)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая
оценка) 

Повышенны
й

Высокий уровень
(отлично)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой;  правила  и  способы
планирования  индивидуальных
занятий  различной
направленности  Умеет:
использовать различные системы
физических упражнений с учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
анализировать  технику
двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,
находить и корректно применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и

Отлично 90-100
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формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой практических умений и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать  различные
системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
использовать  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Хорошо 80-89,9

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Низкий уровень
(удовлетворительно)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
методику  оценки  физической
подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;
Владеет  базовой  терминологией,
применяемой  в  физической

Удовлетворите
льно

70-79.9 
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культуре  и  различных  видах
спорта.

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетвори
тельно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  применяемой
университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные
ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова 

Эксперты:
Д.пед.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического  воспитания  и  спорта  Г.М
Юламанова 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
-  способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
индикаторы достижения:
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности (УК–7.1);
–  владеет  технологиями  здорового  образа  жизни  и  здоровьесбережения,  отбирает  комплекс

физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Баскетбол»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  к  модулю

«Здоровьесберегающий». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личностных, жизненных целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной

и учебной деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы по  указанному  направлению и  профилю, выражаются  в
академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и часы,  отводимые на  процедуры
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает  часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/  лабораторные  работы),  контактной внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),
часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях физической культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений на занятиях физической культурой

2 Общеподготовительные  и
специальные  упражнения  в
баскетболе

Основные  положения  обучения  в  общеподготовительных  и
специальных упражнениях
в баскетболе.  Упражнения для подготовительной части  занятия.
Типичные  ошибки  при  обучении  общеподготовительных  и
специальных упражнений и методы их исправления.

3 Стойка  баскетболиста  и
передвижение без мяча.

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации
на площадке. Передвижение приставным
шагом.  Передвижение  спиной  вперед.  Передвижение  с
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ускорением.  Передвижение  со  сменой  ритма.  Передвижение  с
резкими  остановками.  Передвижение  с  изменением  траектории
движения.  Замедленный  бег.  Разбег  с  финальным  прыжком  у
кольца.

4

Ведение мяча одной рукой.

Стандартное  ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  на  месте.
Ведение мяча  на  месте  с  изменением высоты отскока.  Ведение
мяча на месте с поворотом вправо и влево. Ведение мяча вперед.
Ведение  мяча  вправо  и  влево.  Ведение  мяча  спиной  вперед.
Ведение мяча бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости
и направления движения.  Ведение мяча с остановкой прыжком.
Ведение мяча и остановка в два шага.

5

Ловля и передача мяча на месте.

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля мяча двумя
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на
месте.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  Передача
мяча одной рукой снизу на месте. Передача мяча одной рукой с
отскоком
от площадки на месте. Ловля одной рукой.

6 Ловля  и  передача  мяча  в
движении.

Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным
шагом вправо и влево. Ловля двумя руками. Передача мяча двумя
руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой
снизу в движении приставным шагом вправо и влево.  Передача
мяча  одной  рукой  с  отскоком  от  площадки  в  движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача
мяча  двумя  руками  с  отскоком  от  площадки  в  движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной
рукой.  Передача  мяча  одной  рукой  от  плеча  в  движении
приставным шагом вправо и влево.
Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом
вправо и влево.

7 Броски в кольцо. Бросок  в  кольцо  одной  рукой  от  плеча  с  места,  располагаясь
справа и слева от кольца с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо
двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от
кольца с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от
плеча  с  места,  располагаясь  по  центру  с  дистанции  1,5  метра.
Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь
по центру с дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от
плеча с места с линии штрафного броска. Бросок в кольцо двумя
руками над головой с места с линии штрафного броска. Бросок
мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после
остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и двух шагов.

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш.

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита.

10 Совершенствование  тактики  в
защите.

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 3\2. Игра в
баскетбол.

11 Комбинации игры в нападении. Игровые  взаимодействия  без  продвижения  к  кольцу.  Игровые
взаимодействия с продвижением к кольцу. Игра в баскетбол.

12 Комбинации игры в защите. Игровые  взаимодействия  в  ответ  на  атаку  без  продвижения  к
кольцу. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением
к кольцу. Игра в баскетбол.

13 Атака 5 в 4 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

14 Атака 4 в 3 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
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Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

15 Атака 3 в 2 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

16 Атака 2 в 2 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

17 Атака 2 в 3 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

18 Атака 3 в 4 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

19 Атака 4 в 5 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. Расположение и действия игроков
защищающейся  команды  для  срыва  броска  по  кольцу.
Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения  подбора  после  броска  по  кольцу.  Расположение  и
действия  игроков  защищающейся  команды  для  совершения
подбора после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

20 Атака 5 в 5 Расположение  и  действия  игроков  атакующей  команды  для
совершения броска по кольцу. совершения подбора после броска
по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол.

21 Атака после штрафного броска. Расположение  и  действия  игроков  для  атаки  добивания  после
штрафного броска. Расположение и действия игроков для подбора
мяча  и  недопущение  добивания  после  штрафного  броска.
Расположение  и  действия  игроков  для  контратаки  после
штрафного броска быстрым прорывом. Расположение и действия
игроков  для  ликвидации  угрозы  контратаки  после  штрафного
броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол.

22 Атака на последних секундах. Расположение  и  действия  игроков  для  атаки  на  последних
секундах после введения мяча в игру. Расположение и действия
игроков для срыва атаки на последних секундах после введения
мяча в игру. Игра в баскетбол

23 Совершенствование  техники
броска мяча в кольцо со штрафной
линии

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного
броска.

24 Совершенствование  техники
броска мяча в кольцо с 3-х очковой
линии

Бросок в кольцо одной рукой
от плеча с места с 3-х- очковой линии.

25 Совершенствование  техники
ведения мяча одной рукой

Стандартное  ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  на  месте.
Ведение мяча  на  месте  с  изменением высоты отскока.  Ведение
мяча на месте с поворотом вправо и влево. Ведение мяча вперед.
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Ведение  мяча  вправо  и  влево.  Ведение  мяча  спиной  вперед.
Ведение мяча бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости
и направления движения.  Ведение мяча с остановкой прыжком.
Ведение мяча и остановка в два шага.

26 Совершенствование техники ловли
и передачи мяча на месте

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля мяча двумя
руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на
месте.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  Передача
мяча одной рукой снизу на месте. Передача мяча одной рукой с
отскоком от площадки на месте. Ловля одной рукой.

27 Совершенствование техники ловли
и передачи мяча в движении

Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным
шагом вправо и влево. Ловля двумя руками. Передача мяча двумя
руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом
вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении
приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой
снизу в движении приставным шагом вправо и влево.  Передача
мяча  одной  рукой  с  отскоком  от  площадки  в  движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача
мяча  двумя  руками  с  отскоком  от  площадки  в  движении
приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. Передача
мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо
и  влево.  Передача  мяча  одной  рукой  снизу  в  движении
приставным шагом вправо и влево.

28 Правила соревнований Правила  соревнований  регламентированные  Федерацией
баскетбола Российской Федерации 

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры. 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2. Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе.

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

Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 
2. Передвижение приставным шагом. 
3. Передвижение спиной вперед. 
4. Передвижение с ускорением. 
5. Передвижение со сменой ритма. 
6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории движения. 
7. Замедленный бег. 
8. Разбег с финальным прыжком у кольца.

Тема 2: Ведение мяча одной рукой.
Вопросы для обсуждения:
1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте. 
2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. 
3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево. 
4. Ведение мяча вперед. 
5. Ведение мяча вправо и влево. 
6. Ведение мяча спиной вперед. 
7. Ведение мяча бегом вперед. 
8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения. 
9. Ведение мяча с остановкой прыжком. 
10. Ведение мяча и остановка в два шага.

Тема 3: Ловля и передача мяча на месте.
Вопросы для обсуждения:
1. Передача мяча двумя руками от груди на месте. 
2. Ловля мяча двумя руками. 
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3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте. 
4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 
5. Передача мяча одной рукой снизу на месте. 
6. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки на месте. Ловля одной рукой.

Тема 4: Ловля и передача мяча в движении.
Вопросы для обсуждения:
1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и влево. Ловля

двумя руками. 
2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным шагом вправо и

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо и влево. Передача мяча
одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком
от площадки в движении приставным шагом вправо и влево. 

3. Ловля  одной  рукой.  Передача  мяча  двумя  руками  с  отскоком  от  площадки  в  движении
приставным шагом вправо и влево. 

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом вправо
и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и влево.

Тема 5: Броски в кольцо.
Вопросы для обсуждения:
1. Бросок  в  кольцо  одной  рукой  от  плеча  с  места,  располагаясь  справа  и  слева  от  кольца  с

дистанции 1,5 метра. 
2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от кольца с

дистанции 1,5 метра. 
3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 
4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5

метра. 
5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска. 
6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. Бросок мяча

после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и двух
шагов.

Тема 6: Тактика в нападении.
Вопросы для обсуждения:
1. Быстрый прорыв. 
2. Длительный розыгрыш.

Тема 7: Освоение тактики в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Зонная защита. 
2. Персональная защита.

Тема 8: Совершенствование тактики в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Зонная защита 2\3. 
2. Зонная защита 2\1\2. 
3. Зонная защита 3\2. 

Тема 9: Комбинации игры в нападении.
Вопросы для обсуждения:
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу. 
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу. 

Тема 10: Комбинации игры в защите.
Вопросы для обсуждения:
1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу. 
2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу. 

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
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3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru).
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем.
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

8.  Составить  индивидуальный  план  комплексов  физических  упражнений  для
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по
дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1.  Баскетбол  для  учителя  физической  культуры  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Т.Р.

Валиахметов  [и  др.].  —  Электрон.  дан.  —  Уфа  :  БГПУ  имени  М.  Акмуллы,  2014.-  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/72504.

2.  Ковыршина,  Е.Ю.  Разновидности  спортивных  игр:  учебное  пособие.  -  Омск  :  Издательство
СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.

3.  Баскетбол:  основы  обучения  техническим  приемам  игры  в  нападении  :  учебно-методическое
пособие  /  сост.  Д.П.  Адейеми,  О.Н.  Сулейманова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации,  Уральский  федеральный  университет  им.  первого  Президента  России  Б.  Н.  Ельцина.  –
Екатеринбург  :  Издательство  Уральского  университета,  2014.  –  Режим  доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое  ПО)  /  MS

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  LibreOffice  (свободно распространяемое ПО) /  MS Office

/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения  (учебные

аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной
техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма  Writing-Bird;
Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный  курс  «Баскетбол»  призван  способствовать  изучению  теоретических  и  практических

вопросов  игры  в  баскетбол,  с  демонстрацией  разнообразных  методологических,  теоретических  и
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса
строится  преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку  проектировочных
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на
сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного
обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  форме

контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и

критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
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массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья
постоянного  или  временного  характера,
требующими  ограниченных  физических
нагрузок  или  определенных
противопоказаний  в  применяемых
средствах  физической  культуры.  В группу
включают  детей,  страдающих  другими
заболеваниями,  из-за  которых  в  данное
время необходимо значительно ограничить
физическую нагрузку

Специальная дети,  которые  имеют  те  или  иные
выраженные  нарушения  здоровья.  Такие
группы  должны работать  непосредственно
при  под  контролем  соответствующего
специалиста

ЛФК дети с первой и частично со второй группой
здоровья,  физически  и  психологически
крепкие  и  развитые,  не  имеющие
заболеваний.  Либо  имеющие  небольшие
отклонения,  при  которых  не  запрещены
физические нагрузки, например, небольшой
избыточный  вес,  или  незначительные
аллергические реакции

Критерии оценки результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено
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Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук  в  висе  на

перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

16 11 8 6 4

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт  для  студентов заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов очной и  очно-
заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическая
)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая
оценка) 

Повышенны
й

Высокий уровень
(отлично)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической

Отлично 90-100
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культурой;  правила  и  способы
планирования  индивидуальных
занятий  различной
направленности  Умеет:
использовать различные системы
физических упражнений с учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
анализировать  технику
двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,
находить и корректно применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой практических умений и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать  различные
системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
использовать  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в  физической

Хорошо 80-89,9
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культуре  и  различных  видах
спорта.

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Низкий уровень
(удовлетворительно)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
методику  оценки  физической
подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;
Владеет  базовой  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Удовлетворите
льно

70-79.9 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетвори
тельно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  применяемой
университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные
ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:
-  способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для  обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
индикаторы достижения:
– определяет личный уровень сформированности показателей физического развития и физической

подготовленности (УК–7.1);
–  владеет  технологиями  здорового  образа  жизни  и  здоровьесбережения,  отбирает  комплекс

физических  упражнений  с  учетом  их  воздействия  на  функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья (УК–7.2).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица
равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры
контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Волейбол»  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  к  модулю

«Здоровьесберегающий». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методику физического воспитания и самовоспитания; 
- методы и средства физической культуры; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личностных, жизненных целей.

Владеть: 
- навыками составления плана организации самостоятельной физической тренировки в повседневной

деятельности.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы по  указанному  направлению и  профилю, выражаются  в
академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и часы,  отводимые на  процедуры
контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает  часы контактной аудиторной работы (лекции/практические
занятия/  лабораторные  работы),  контактной внеаудиторной  работы (контроль  самостоятельной  работы),
часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Техника  безопасности  при
занятиях физической культурой

Основы  техники  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений на занятиях физической культурой

2 Общеподготовительные  и
специальные  упражнения  в
волейболе

Основные  положения  обучения  в  общеподготовительных  и
специальных упражнениях
В волейболе.  Упражнения для  подготовительной части  занятия.
Типичные  ошибки  при  обучении  общеподготовительных  и
специальных упражнений и методы их исправления.

3 Стойка  волейболиста  и Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации
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передвижение по площадке на  площадке.  Передвижение  приставным  шагом.  Передвижение
спиной  вперед.  Передвижение  с  ускорением.  Передвижение  со
сменой  ритма.  Передвижение  с  резкими  остановками.
Передвижение с изменением траектории движения. Замедленный
бег. Разбег с финальным прыжком у сетки.

4 Верхняя и нижняя подачи Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. Исправление
ошибок  при  подаче.  Для  выполнения  подачи  необходимо
соблюдать следующие условия:
 траектория движения мяча снизу-вверх должна быть возможно
ближе к вертикальной, для чего кисть при подбрасывании во всех
положениях параллельна опоре;
подбрасывание  мяча  необходимо  выполнять  плавным
движением  руки  с  постепенным  нарастанием  скорости  -  это
способствует оптимальному регулированию формы траектории и
высоты подбрасывания мяча.

5 Верхняя и нижняя передачи мяча Верхняя  и  нижняя  передачи  мяча  как  основа  нападающих
действий.  Техника верхней  и нижней передачи  мяча.  Обучение
верхней  и  нижней  передаче  мяча:  имитация  верхней  и  нижней
передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, назад.
Верхняя  передача  мяча:  на  месте,  над  собой,  в  ограниченном
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых
упражнениях,  через  сетку.  Совершенствование  навыка.  Учебная
игра.

6 Перемещение  к  месту  встречи  с
мячом, вынос рук

Перемещения  по  игровой  площадке  приставным,  скрестным,
обычным шагом, боком, скачком,
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема
мяча.  Отработка движений волейболиста в нападении и защите.
Перемещение  в  защите  и  нападении  по  площадке.  Техника
падения: перекатом на спину, переднее падение перекатом на бок,
переднее падение «рыбкой». Учебная игра.

7 Подача в прыжке Подача  в  прыжке (силовая  подача)  – технический прием,  с  его
помощью игроком мяч вводится в игру.
Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи с резким и
сильным ударом по мячу в прыжке. Корректировка ошибок при
подаче  с  прыжка:  «подброс  –  разброс»  -  разный  по  высоте  и
направлению  подброс  мяча,  плохой  зрительный  контроль  за
мячом в момент удара, длительное сопровождение мяча кистью,
несовпадение  линии  разбега  подающего  и  траектории  полёта
мяча.

8 Прием  мяча  одной  рукой  с
последующим падением

Отработка  акробатических  упражнений:  перекаты  и  кувырки,
упражнения с набивным мячом. Ловля набивного мяча в низкой
стойке и перекат назад на спину, с выпадом правой ногой вперед-
вправо (левой  вперед-влево)  и  перекатом в  сторону на  бедро и
спину.

9 Освоение нападающего удара Отработка элементов нападающего удара: разбег, толчок, прыжок
и удар по мячу. Отработка силовых
упражнений: напрыгивания на скамью, различные выпрыгивания
вверх с подтягиванием коленей к груди, запрыгивания на тумбу с
места или с 2-3 шагов, имитация нападающего удара с ударом по
мячу.

10 Одиночная  блокировка
нападающего удара

Отработка  элементов  одиночной  блокировки:  изучение  игры
нападающих  противника;  выбор  места  для  блокирования  до
подачи; ориентировка по игрокам противника, делающим первую
и вторую передачи;  ориентировка по полету мяча (выбор места
для прыжка); ориентировка по действиям нападающего и
принятие решения; этап собственного блокирования;
заключительная часть одиночного блокирования.

11 Парная  блокировка  нападающего
удара

Отработка  элементов  парного  блокирования:  согласование
действий с партнером по команде;
-изучение  игры  нападающих  противника;  выбор  места  для
блокирования до подачи;  ориентировка по игрокам противника,
делающим первую и вторую передачи; -ориентировка по полету
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мяча  (выбор  места  для  прыжка);  ориентировка  по  действиям
нападающего и
принятие решения; этап собственного блокирования;
-заключительная часть парного блокирования.

12 Приём мяча сверху двумя руками с
последующим падением на спину

Отработка  элементов  приёма  мяча  с  падением  и  перекатом  на
спину.

13 Совершенствование  верхней  и
нижней передачи

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: имитация
верхней  и  нижней  передачи  стоя,  после  перемещения  вправо,
влево, вперед, назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой,
в  ограниченном  пространстве,  в  парах,  в  парах  после
перемещения,  в  групповых  упражнениях,  через  сетку.  Учебная
игра.

14 Совершенствование  перемещений
с выносом рук

Совершенствование  перемещения  по  игровой  площадке
приставным,  скрестным,  обычным  шагом,  боком,  скачком,
прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема
мяча.  Отработка движений волейболиста в нападении и защите.
Перемещение в защите и нападении по площадке, перемещение
вдоль  сетки  с  партнером  с  поднятыми  руками  над  головой  и
отработкой приема блокирования. Техника падения: перекатом на
спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение
«рыбкой». Учебная игра.

15 Совершенствование  верхней  и
нижней  «прямой»  и  «боковой»
подачи

Совершенствование  техники  подачи:  подбрасывание  мяча,
траектории движения мяча снизу-
вверх. Исправление ошибок при подаче.

16 Обучение  отбиванию  мяча
кулаком от верхнего края сетки

Отработка  ударных  движений  выполняемых  короткими
толчкообразными отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и
выпрямлением ее в локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной
стороной кулака на противоположную сторону площадки.

17 Комбинации игры в нападении Отработка  комбинаций  в  нападении:  командные  тактические
действия  (системы  игры),  групповые  тактические  действия
(тактические комбинации), а также индивидуальные тактические
действия  при  использовании  всех  технических  средств  ведения
игры.

18 Комбинации игры в защите Отработка  комбинаций  в  защите:  командные  тактические
действия  (системы  игры),  групповые  тактические  действия
(тактические комбинации), а также индивидуальные тактические
действия  при  использовании  всех  технических  средств  ведения
игры. Действия команды в защите определяются тремя основными
моментами состояния игры: приема подачи, приема атакующего
(нападающего) удара или отскочившего мяча от блока соперника
(страховка
атакующего игрока).

19 Совершенствование  тактики  игры
в защите

Совершенствование тактики игры в защите включает командные,
групповые  и  индивидуальные  тактические  действия.  Отработка
приёма-подачи, атакующего удара.

20  Обучение прямому нападающему
удару, совершенствование навыка

Совершенствование нападающего удара в прыжке после разбега с
перебрасыванием мяча одной рукой выше края сетки на сторону
команды соперника. Учебная игра.

21 Совершенствование  одиночного
блокирования

Совершенствование  процесса  одиночного  (индивидуального)
блокирования: изучение игры
нападающих  противника;  выбор  места  для  блокирования  до
подачи; ориентировка по игрокам
противника, делающим первую и вторую передачи; ориентировка
по  полету  мяча  (выбор  места  для  прыжка);  ориентировка  по
действиям нападающего и принятые решения; этап собственного
блокирования; заключительная часть блокирования.

22 Техника нападения и защиты Совершенствование  техники  нападения:  прямой  нападающий
удар,  боковой  нападающий  удар,  борьба  против  блока.
Совершенствование  техники  защиты:  прием  мяча  снизу  двумя
руками в опоре и в падении, «прием мяча снизу одной рукой в
опоре»,  «Прием  мяча  одной  рукой  снизу  в  падении».
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Блокирование; «Блок зонный», «Ловящий блок».
23 Совершенствование  отбивания

мяча  кулаком  от  верхнего  края
сетки

Совершенствование ударных движений выполняемых короткими
толчкообразными отбиваниями мяча с подниманием руки вверх и
выпрямлением ее в локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной
стороной кулака на противоположную сторону площадки.

24 Совершенствование  прямого
нападающего удара

Совершенствование  нападающего  удара:  нападающий  удар  у
стены, в парах, в прыжке через сетку
с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, два, три
шага, через сетку из зоны 4 после передачи из зоны 3, из зоны 2
после передачи из зоны 3

25 Отработка  техники  игры  в
волейбол

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков в защите:
«углом вперед», «углом назад».Расстановка игроков в нападении с
одним  и  двумя  пасующими,  скидка  мяча  на  блок.  Техника
взаимодействия  игроков  в  защите:  постановка  одиночного  и
группового блокирования. Учебная игра.

26 Тактика игры в защите Отработка  тактики  в  защите:  командные  тактические  действия
(системы  игры),  групповые  тактические  действия  (тактические
комбинации), а также индивидуальные тактические действия при
использовании всех технических средств ведения игры. Действия
команды  в  защите  определяются  тремя  основными  моментами
состояния  игры:  приема  подачи,  приема  атакующего
(нападающего) удара или отскочившего мяча от блока соперника
(страховка
атакующего игрока). Учебная игра.

27 Тактика игры в нападении Отработка тактики в нападении: командные тактические действия
(системы игры), групповые
тактические  действия  (тактические  комбинации),  а  также
индивидуальные  тактические  действия  при  использовании  всех
технических средств ведения игры. Учебная игра

28 Совершенствование  изученных
приемов в учебных играх

Организация  и  проведение  двусторонней  игры  в  волейбол.
Правила  игры.  Организация  блиц-турниров  по  волейболу  в
учебной группе.

29 Игра по правилам Проведение игры по правилам волейбола, установленными 35-м
Конгрессом ФИВБ 2016.
Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков в защите.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой.
Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке.
Вопросы для обсуждения:
1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.
2. Передвижение приставным шагом. 
3. Передвижение спиной вперед. 
4. Передвижение с ускорением. 
5. Передвижение со сменой ритма. 
6. Передвижение с резкими остановками. 
7. Передвижение с изменением траектории движения. 
8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки.

Тема 2: Подачи и передачи мяча.
Вопросы для обсуждения:
1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий. 
2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче мяча: имитация

верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя передача мяча:
на  месте,  над  собой,  в  ограниченном пространстве,  в  парах,  в  парах  после  перемещения,  в  групповых
упражнениях, через сетку. 
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Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук.
Вопросы для обсуждения:
1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом,  боком, скачком,

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. Отработка движений волейболиста в
нападении и защите. 

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на спину, переднее
падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой».

Тема 4: Подача в прыжке.
Вопросы для обсуждения:
1. Подача в прыжке (силовая подача). 

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Выполнить домашние задания по изучению теории при подготовке к практиче-

ским занятиям.
2. Выполнить индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты.
3. Выполнить индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты.
4. Выполнить реферативный обзор по одной из предложенных тем на основе 10-15

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru);
5. Выполнить презентацию по одной из предложенных тем.
6. Написать научную статью и опубликовать её в сборниках научно-практических

конференций и научных журналах.
7. Принять участие в научно-практических конференциях по результатам исследо-

вательских  работ  (проведение  исследовательской  работы,  написание  научной  статьи,
подготовка тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления).

8.  Составить  индивидуальный  план  комплексов  физических  упражнений  для
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития.

9. Принять участие в городских, областных и т. д. соревнованиях.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по
дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по  формам  и  количеству  часов
проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную
передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — Москва, 2016.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.

2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. —
Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97428.
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3.  Ковыршина,  Е.Ю.  Разновидности  спортивных  игр  :  учебное  пособие  /  Е.Ю. Ковыршина,
Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет  физической  культуры  и  спорта,  Кафедра  теории  и  методики  спортивных  игр.  -  Омск  :
Издательство  СибГУФК,  2017.  -  108  с.:  ил.  -  Библиогр.  в  кн.;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444.

программное обеспечение: 
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое  ПО)  /  MS

Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет:  «Мой офис» (Россия),  LibreOffice  (свободно распространяемое ПО) /  MS Office

/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
http://www.urait.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения  (учебные

аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной
техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы.
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма  Writing-Bird;
Специализированная  мышь  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  -  джойстик
компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный  курс  «Волейбол»  призван  способствовать  изучению  теоретических  и  практических

вопросов  игры  в  волейбол,  с  демонстрацией  разнообразных  методологических,  теоретических  и
технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса
строится  преимущественно  на  формировании  педагогических  знаний,  на  отработку  проектировочных
умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала
подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на
сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного
обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  представлены  в  форме
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контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета.
Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и

критерии оценивания:
На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1. Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы:
а) теоретический
б) контрольный
в) самостоятельный 
г) практический 
2.  Содержание  учебного процесса  по физическому воспитанию включает в  себя

следующие формы занятий:
а)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время;

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня,
массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия  во  внеучебное
время;

в)  учебно-практические  занятия,  занятия  в  спортивных  секциях,  физические
упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время.

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме 
рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия во внеучебное время, культурно-развлекательные мероприятия.

3. «Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов; 
б) состояние полного физического, психического и социального благополучия;
в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития возрастным 

стандартам.
На соответствие:
1. Установите  соответствие  между  упражнениями  и  предполагаемыми

результатами их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают)
Упражнения Результаты
Наклоны
Кросс
Отжимания
Кувырки

Ловкость
Гибкость
Сила
Выносливость

2. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по
следующим медицинским группам – найдите соответствие

Основная дети с отклонениями в состоянии здоровья
постоянного  или  временного  характера,
требующими  ограниченных  физических
нагрузок  или  определенных
противопоказаний  в  применяемых
средствах  физической  культуры.  В группу
включают  детей,  страдающих  другими
заболеваниями,  из-за  которых  в  данное
время необходимо значительно ограничить
физическую нагрузку.

Специальная дети,  которые  имеют  те  или  иные
выраженные  нарушения  здоровья.  Такие
группы  должны работать  непосредственно
при  под  контролем  соответствующего
специалиста.

ЛФК дети с первой и частично со второй группой
здоровья,  физически  и  психологически
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крепкие  и  развитые,  не  имеющие
заболеваний.  Либо  имеющие  небольшие
отклонения,  при  которых  не  запрещены
физические нагрузки, например, небольшой
избыточный  вес,  или  незначительные
аллергические реакции.

Критерии оценки результатов тестирования 
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

90 - 100 зачтено
80-89,9 зачтено
50-79.9 зачтено

0-50 незачтено

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации.
Юноши

№ Наименование упражнений Оценка в балах
5 4 3 2 1

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

13 7 6 4 2

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20
5 Сгибание  и  разгибание  рук  в  висе  на

перекладине (кол-во раз).
13 10 9 7 5

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
65 55 45 35 25

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00
9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

Девушки
№ Наименование упражнений Оценка в балах

5 4 3 2 1
1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160
2 Наклон  вперед  из  положения  стоя  с

прямыми  ногами  на  гимнастической
скамье (см)

16 11 8 6 4

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60
4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15
5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

полу (кол-во раз).
14 12 10 8 6

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7
7 Поднимание туловища из положения лежа

на спине (кол-во раз)
47 40 34 30 20

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00
9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30
10 Плавание 50 м Без учета времени

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.
Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт  для  студентов заочной формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов очной и  очно-
заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 
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Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалльная
шкала
(академическая
)
оценка

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая
оценка) 

Повышенны
й

Высокий уровень
(отлично)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой;  правила  и  способы
планирования  индивидуальных
занятий  различной
направленности  Умеет:
использовать различные системы
физических упражнений с учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
анализировать  технику
двигательных  действий,
определять  причины  ошибок,
находить и корректно применять
средства,  методы  и  приемы  их
устранения;  использовать
творческие  средства  и  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  в  совершенстве
системой практических умений и
навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление
здоровья;  Владеет  в
совершенстве  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Отлично 90-100

Базовый Средний уровень
(хорошо)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
способы  контроля  и  оценки
физического  развития  и
физической  подготовленности;
факторы риска, нормы и правила
безопасной  организации  и
проведения  занятий  физической
культурой.
Умеет  использовать  различные
системы физических упражнений
с учетом возрастных, половых и

Хорошо 80-89,9
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индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической  подготовленности;
оценивать  эффективность
занятий  физической  культурой;
использовать  методы
физического  воспитания  для
самосовершенствования  и
формирования  здорового  образа
жизни.
Владеет  системой  практических
умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья; 
Владеет  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Низкий уровень
(удовлетворительно)

Знает цели и задачи физической
подготовки;  современные
системы физических упражнений
и  технику  их  выполнения;
методику  оценки  физической
подготовленности.
Умеет  использовать  базовые
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
возрастных,  половых  и
индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  уровня
физической подготовленности.
Владеет  базовой  системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление здоровья;
Владеет  базовой  терминологией,
применяемой  в  физической
культуре  и  различных  видах
спорта.

Удовлетворите
льно

70-79.9 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Неудовлетвори
тельно

менее 70

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  применяемой
университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования  вносятся  в  электронные
ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном  портфолио  студента  в  электронной
информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме
неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спортивной борьбы А.В.Данилов
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивной борьбы К.В.Иксанова 

Эксперты:
Д.пед.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики  физического  воспитания  и  спорта  Г.М
Юламанова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.01 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции
ПК -1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач
 Индикаторы достижений 
ПК-1.1.  Знает  структуру,  состав  и  дидактические  единицы  предметной  области
(преподаваемого предмета).
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных
формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3.  Демонстрирует  умение  разрабатывать  различные  формы  учебных  занятий,
применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам

 продолжительностью  45  минут  (27  астрономическим  часам  по  60  минут)  и
включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе
часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Б1.О.03.01  Методология  и  методика  психолого-педагогических
исследований  в  дошкольном  образовании относится  к  обязательной  части.  Модуль
Б1.О.03Предметно-методический модуль "Дошкольное образование" 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
 особенность психолого-педагогического  исследования  для  своей  будущей

профессии
 структуру  методологии  науки,  включающую  основные  принципы,  стратегии

психолого-педагогического  исследования  для  реализации  образовательных
программ;

 этапы  и  виды  психолого-педагогического  исследования  для  осуществления
профессиональной деятельности;

 методику  психолого-педагогического  исследования  как  область  специального
научного знания для проектирования  деятельности педагога

Уметь:
 использовать  теоретические  и  практические  знания  для  определения  и  решения

исследовательских задач в профессиональной деятельности
 разрабатывать  этапы  психолого-педагогического  исследования  в соответствии  с

требованиями образовательных стандартов
 владеть методами осуществления педагогической деятельности
 соотносить научно-теоретические знания с опытом педагогической деятельности в

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 
 определять компоненты структуры и функций педагогической деятельности 

Владеть:
 умением  планирования  исследование,  учитывая  основные  методологические

принципы и подходы  для реализации образовательных программ; 
 способностью формулировать проблему и гипотезу, предмет и объект изучения как
 владеть  навыками  проведения  психолого-педагогического  исследования  для

освоения своей будущей профессии



 способами  интерпретации  ценностных  ориентаций  педагогической  профессии,
структуру  профессиональной  деятельности  в  психолого-педагогических
исследованиях
5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела

1. Введение  в  методологию
педагогического
исследования

Введение  в  методологию  педагогического  исследования.
Уровни рассмотрения методов исследования в структуре
научного  знания.  Научные  знания  для  проектирования
деятельности  педагога  и  проведения  психолого-
педагогических исследований

2 Принципы  научного
исследования

Методологические  принципы  педагогики.  Содержание
принципов  научного  психолого-педагогического
исследования 

3 Структура  и  организация
психолого-
педагогического
исследования

Структура  и  организация  психолого-педагогического
исследования  для  овладения  своей  будущей  профессией.
Научный понятийный аппарат. Компоненты  исследования
и их характеристика. Содержание этапов исследования, их
взаимосвязь  и  субординация.  Уровни  исследования.
Вариативность  построения  психолого-педагогического
исследования.  Характеристика  компонентов  психолого-
педагогического исследования.

4 Методы  психолого-
педагогического
исследования

Методы психолого-педагогического  исследования для
реализации  образовательных  программ  ДОО в
соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов  ДОО.  Виды,  содержание  и  особенности
методов.  Метод  изучения  психолого-педагогической
литературы.  Основные  исследовательские  методы  -
наблюдение и эксперимент. Особенности педагогического
эксперимента.  Сбор  экспериментальных  данных,  их
обработка, качественный анализ и интерпретация. Методы
изучения детских работ 

5 Обобщения,  анализ,
интерпретация  и
оформление  результатов
психолого-
педагогического

Обобщения,  анализ,  интерпретация   и  оформление
результатов  психолого-педагогического  исследования  в
практике  дошкольного  образования.  Изучение
результативности  педагогической  работы  как  основа
реализации  образовательных  программ.  Распространение

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


исследования научно-педагогического  опыта.  Научные  выводы.
Презентация  результатов  педагогического  исследования.
Курсовая  работа  как  самостоятельное,  творческое
исследование  и  мотивация  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  е.  Отражение  в
содержании исследования  инновационных.  Требования к
оформлению исследовательской работы.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Методологические принципы педагогики
Тема 2. Метод изучения психолого-педагогической литературы.
Тема  3.  Научные  знания  для  проектирования  деятельности  педагога  и  проведения
психолого-педагогических исследований 
Тема  4.  Обобщения,  анализ,  интерпретация   и  оформление  результатов  психолого-
педагогического исследования в практике дошкольного образования. 

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Введение в методологию педагогического исследования 
Вопросы для обсуждения     
1. Вопросы общей методологии науки. 
2. Определение методологии науки. 
3. Методология как теория научного метода. 
4. Методология науки, философия науки, научное мировоззрение. 
5. Главные вопросы методологии: предмет, метод, обоснование. 
6. Функции методологии. 

Тема 2.   Уровни рассмотрения методов в структуре научного знания  
Вопросы для обсуждения
1. Состав и структура современных научных педагогических знаний. 
2. Требования  к современным научным теориям. 
3. Способы объяснения педагогических  явлений. 
4. Альтернативные подходы к построению педагогической науки. 
5. Академическая, прикладная и практическая педагогика.
6. Для  чего  нужны   научные  знания  в  проектировании  деятельности  педагога  и

проведении психолого-педагогических исследований
7. Раскройте  способы  соотнесения  научно-теоретических  знаний  с  опытом

педагогической  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  профессионального
стандарта для организации психолого-педагогических исследований

Тема 3.   Структура и организация психолого-педагогического исследования для овладения  
своей будущей профессией  
Вопросы для обсуждения 
1. Содержание этапов исследования, их взаимосвязь и субординация. 
2. Уровни исследования. 
3. Вариативность построения психолого-педагогического исследования. 
4. Характеристика компонентов психолого-педагогического исследования



5. Каковы  навыки  определения  компонентов  структуры  и  функций  педагогической
деятельности для организации психолого-педагогических исследований

6. В чем заключается педагогическое мастерство педагога ДОО?

Тема 4.    Курсовая работа как самостоятельное,  творческое исследование и мотивация к  
осуществлению профессиональной деятельности
Вопросы для обсуждения 
1. Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
2. Обоснование актуальности темы, ее значение для теории и практики воспитания и

обучения;  
3. Раскрытие  темы  на  основе  анализа  психолого-педагогических  исследований  и

методических разработок; 
4. Содержание  определения  основных  научно-теоретических  понятий  по  теме

исследования; 
5. Обобщение  опыта  педагогической  деятельности   по  проблеме  исследования;

реализация  в   практической  части  исследования   самостоятельной  методической
разработки   или научно-педагогической методики. 

6. Этапы работы над курсовым исследованием. 
7. Выпускная  квалификационная  работа  как  итог  учебной,  научной  и

исследовательской деятельности студента

Тема  5.  Методы  психолого-педагогического  исследования       для  реализации  
образовательных  программ  ДОО   в  соответствии  с        требованиями  образовательных  
стандартов
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к организации эксперимента. 
2. Процедура проведения. 
3. Знакомство с описанием методики эксперимента. 
4. Сбор и анализ научного материала.
5. Изучение визуальных материалов, их анализ. 
6. Разработка содержания, инструкции и формы протокола. 
7. Общие  и  частные  требования  к  построению  методики,  описанию  процедуры  и

инструкции. 
8. Подготовка инструментария. 
9. Разработка формы протокола. 

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Составить терминологический словарь по методам исследования
2. Составление  сравнительных  таблиц  методологических  подходов  по  организации

педагогической  деятельности в рамках психолого-педагогических исследований
3. Подготовить теоретический обзор концептуальных идеи и теоретических разработок

по  вопросам профессиональной деятельности, связанных с организацией  психолого-
педагогических исследований

4. Подготовить пакет диагностических методик для курсовой работы
5. Провести  анализ  курсовых  работ  с  целью  определения  компонентов  структуры  и

функций психолого-педагогических исследований
6. Представить этапы и виды психолого-педагогического исследования соответствии с

требованиями образовательных стандартов (ФГОС ДО)
7. Составить  план  исследования,  учитывая  основные  методологические  принципы  и

подходы  для реализации образовательных программ;
8. Подобрать литературу по теме исследования
9. Собрать портфолио



10. Написать  курсовую  работу  по  модулю  «Педагогические  основы  дошкольного
образования»

Примерная тематика курсовых  работ для самостоятельных работ
1. Формирования  элементарных  представлений  о  фольклоре  у  детей  младшего

(старшего) дошкольного возраста
2. Формирования  элементарных  представлений  о  фольклоре  у  детей  старшего

дошкольного возраста 
3. Становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  у  детей  старшего

дошкольного возраста
4. Стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений у детей

старшего дошкольного возраста
5. Реализации самостоятельной изобразительной деятельности детей у детей старшего

дошкольного возраста
6. Самостоятельная  музыкальная деятельность  детей  у детей  старшего  дошкольного

возраста
7. Развитие  физических  качеств  координация  и  гибкость  у  детей  старшего

дошкольного возраста
8. Формирование  опорно-двигательной  системы  организма  у  детей  старшего

дошкольного возраста
9. Формирование  начальных  представлений  о  видах  спорта  у  детей  старшего

дошкольного возраста
10. Овладение подвижными играми у детей старшего дошкольного возраста 
11. Становления  ценностей  здорового  образа  жизни  у  детей  старшего  дошкольного

возраста
12. Формы  работы  ДОО  с  семьями  дошкольников  по  формированию  предпосылок

учебной деятельности

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме



самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 основная литература 

Колмогорова,  Н.В.  Методология  и  методика  психолого-педагогических
исследований : учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство
спорта  Российской  Федерации,  Сибирский  государственный  университет
физической культуры и спорта.  - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. :
табл.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599

дополнительная литература 
Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное
пособие  для  вузов  /  Е.И. Андрианова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Ульяновский  государственный  педагогический
университет имени И.Н. Ульянова».  – Ульяновск :  Ульяновский государственный
педагогический университет (УлГПУ), 2013. – 116 с. – Режим доступа: по подписке.
–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 (дата  обращения:
09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86045-614-3. – Текст : электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 
пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
http://diss.rsl.ru/  
http://elibrary.ru/defaultx.asp  
http://biblioclub.ru/  
http://ibooks.ru/   
http://e.lanbook.com/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются схемы, таблицы, логико-
смысловые модели, примеры курсовых работ, научных статей. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

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

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599


 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Методология  и  методика  психолого-педагогических

исследований  в  области  ДО»   направлена  на  развитие  способности  осуществлять
педагогическую  деятельность  на  основе  специальных  научных  знаний,  связанной  с
исследовательской деятельностью 

способствует  формированию  профессиональных  компетенции,  направленной  на
освоение  своей  будущей  профессии.  Изучение  курса  строится  в  форме  лекционных,
практических занятий,  а также в форме самостоятельной работы. Все формы обучения
направлены  на  формирование  профессиональных  компетентностей,  которые  будут
использованы  в  творческой  самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть
занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам: Методы
изучения детских работ, Содержание этапов исследования, где используются такие формы
работы, как деловая игра «Конференция»,  защита портфолио.  

Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными
требованиями  ФГОС  ДО,  основными  ее  принципами  реализации  и  образовательной
области «Познавательное развитие», касаемо вопросов  проектной деятельности в ДОО .

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения

10.  Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания

Аргументируйте  свои ответы по  следующим вопросам:
1. Методология педагогики: характеристика понятия, задачи и функции.
2. Методология соотношения педагогической науки и педагогической практики.
3. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в педагогике.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


4. Характеристика  методологических  принципов  психолого-педагогического
исследования.

5.  Уровни методологии и их характеристика.
6. Общая  характеристика  методологических  элементов  психолого-педагогического

исследования.
7. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (проблема, тема,

актуальность).
8. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (объект, предмет,

цель).
9. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (задачи, гипотеза

и защищаемые положения).
10. Характеристика элементов психолого-педагогического исследования (теоретическая и

практическая значимость).
11.  Источники психолого-педагогических исследований .
12. Пути повышения эффективности психолого-педагогических исследований .
13. Виды психолого-педагогических исследований и их характеристика. 
14. Специфика психолого-педагогического исследования.
15. Виды  учебно-исследовательских  и  научно-исследовательских  работ  и  их

характеристика.
16. Этапы педагогического исследования и их характеристика.
17.  Общая характеристика методов педагогического исследования.
18. Характеристика эмпирических методов исследования.
19. Характеристика  методов  теоретического  исследования  как  условие  реализации

образовательных программ ДОО.
20. Характеристика математических и статистических методов исследования.
21. Психолого-педагогическая  диагностика  в  исследованиях  как  функция  будущей

профессии .
22. Диагностика особенностей дошкольника в психолого-педагогическом исследовании.
23. Организация  опытно-экспериментальной  исследовательской  работы  в

образовательном учреждении.
24. Требования к оформлению исследования.
25. Обобщения,  анализ  и  интерпретация  результатов  психолого-педагогического

исследования.
26. Оформление результатов психолого-педагогического исследования. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.

Отлично 90-100 

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
задачи  теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, способов психолого-
педагогического
исследования,  как  основу
деятельности педагога

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения  методов
психолого-педагогического
исследования 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала для осуществления
психолого-педагогического
исследования

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии И.Г. Боронилова    

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Н.Ш. Сыртланова 
зав. МАДОУ № 162  А.В. Танюкевич
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1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в
предметной области при решении профессиональных задач
индикаторы достижения
ПК-1.1. Демонстрирует теоретические знания и практические умения и навыки в предметной
области при решении профессиональных задач. 
ПК-1.2.  Использует  приемы  организации  теоретических  знаний  и  практических  умений  и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач). 
ПК-1.3.  Организует  практические  умения  и  навыки  в  предметной  области  при  решении
профессиональных задач.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста  с
практикумом»  относится  к  обязательной  части  учебного  плана  в  предметный  модуль
дошкольное образование.  
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 возрастные  закономерности,  характеризующие  развитие  эмоционально-волевой

сферы, личности, межличностных отношений в период дошкольного возраста;
 общие  и  специфические  особенности  социально-коммуникативного  развития  при

различных видах дизонтогенеза;
 содержание, методы и приемы изучения особенностей социально-коммуникативного

развития в дошкольном возрасте;
 содержание,  формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
 технологии социально-коммуникативного развития дошкольников с ограниченными

возможностями здоровья.
Уметь: 
 проводить  изучение  особенностей  социально-коммуникативного  развития  детей

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать  полученные  в  ходе  психолого-педагогического  изучения  данные  о

состоянии  социально-коммуникативного  развития  дошкольников  с  целью  определения
содержания, методов и приемов коррекционно – педагогического воздействия;

 определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;

 осуществлять социально-коммуникативное развитие дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей.

Владеть:
 в  области  психолого-педагогической  диагностики  особенностей  социально-

коммуникативного развития дошкольников;
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 навыками организацией учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;

в  области  коррекционно-педагогической  работы,  направленной  на  социально-
коммуникативное развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Концептуально-
методологические
основы
социализации детей в
системе ФГОС

Научные  подходы  к  характеристике  понятий  «социальное   и
социально-коммуникативное развитие личности». Концептуальные
положения  проблемы  социального  развития  детей:
аксеологический,  культурологический,  гуманистический,
антропологический,  синергетический, полисубъектный, системно-
структурный,  комплексный,  деятельностный,  средовой  подходы.
Обеспечение  личностного  роста  ребёнка   и  коммуникативных
действий в системе дополнительного образования.

2 Научные  подходы  к
характеристике
понятия  «социально-
коммуникативная
компетентность»
личности  ребенка

Системно-деятельностный   подход  к  характеристике  понятия
«коммуникативная  компетентность»   (М.  И.  Лисина,  Е.  О.
Смирнова  и  др.).  Предпосылки  формирования  коммуникативной
компетентности  дошкольника  в  пространстве  взаимодействия  со
сверстниками  (Р.Сельман,  Рузская,  М.И.Лисина  и  др.).
Современные  научные  подходы  к  характеристике  понятия
«социально-коммуникативная компетентность ребенка»

3 Задачи и содержание
социально  –
коммуникативного
развития
дошкольников  в
соответствии  с
ФГОС

Параметры социально-коммуникативного развития по ФГОС для
детей  дошкольного  возраста.  Задачи   социально  –
коммуникативного  развития  дошкольников  в  свете  требований
ФГОС.  Педагогическая  работа  по  развитию  социального  и
эмоционального  интеллекта  дошкольников.  Формирование
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе. Анализ содержания вариативных комплексных
программ  и  парциальных  по  социально-коммуникативному
развитию  дошкольников  (С.А.  Козлова  «Я-человек»,
Л.В.Коломийченко  «Программа  социального  развития  детей
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дошкольного  возраста,  Н.В.Микляева,  С.И.Семенака  «Уроки
добра» и др.).

4 Формы  организации
работы  с
дошкольниками  по
реализации  задач
образовательной
области  «социально-
коммуникативное
развитие»

Модели реализации задач социально-коммуникативного развития в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  (модель  дня,  тематические
недели,  события  и  т.п.).  Образовательная  деятельность  по
социально-коммуникативному развитию в режиме дня: групповые
и  подгрупповые  формы.  Организация  самостоятельной
деятельности   детей:  индивидуальные  и  подгрупповые формы с
детьми.  Проектирование  содержания  культурных  практик
социально – коммуникативного развития дошкольников.

5 Условия
эффективного
развития  социально-
коммуникативной
компетентности
дошкольников

Организация  предметно-пространственной  среды.  Способы
стимулирования   коммуникативной  деятельности  детей.
Преодоление, устранение у детей коммуникативных трудностей в
сотрудничестве  с  педагогом  и  при  поддержке  родителей.
Мотивирование  ребенка  к  усвоению  социального  опыта  и
выражению своих мыслей,  чувств,  эмоций.  Обеспечение баланса
между  образовательной  деятельностью  по  социально-
коммуникативному  развитию  под  руководством  педагога  и
самостоятельной деятельностью детей.  Взаимодействие  с  семьей
по социально-коммуникативному развитию детей.

6 Управление
качеством
реализации
социально-
коммуникативного
развития детей

Проблема  педагогической  оценки  социально-коммуникативного
развития  детей  дошкольного  возраста.  Критерии и  показатели
реализации образовательной  области  ООП  ДОО  «Социально-
коммуникативное  развитие».  Оценка  результатов освоения
основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования  (социально-
коммуникативное  развитие).  Мониторинг   реализации  задач
социально-коммуникативного  развития  детей  дошкольного
возраста.

7 Технологии
социально-
коммуникативного
развития  и
воспитания
дошкольников

Концепция и программа социального развития детей дошкольного
возраста  (Л.В.Коломийченко).  Программа  социального  развития
дошкольников  Л.В.  Коломийченко:  цель,  задачи,  основные
разделы программы («Человек среди людей», «Человек в истории»,
«Человек  в  культуре»,  «Человек  в  своём  крае»).  Блочно-
тематическое  планирование и технологии  программы. Причины
появления  парциальных  программ,  направленных  на  социальное
развитие  дошкольников.  Программа  приобщения  ребёнка  к
социальному миру «Я – человек» (С.А. Козлова). Цель программы.
Разделы (содержание) программы. Требования к уровню освоения
программы по различным разделам.  3. Программа формирования
социально  компетентного  поведения  (под  ред.  М.М.  Безруких).
Сущность,  проявления,  причины  социально  неуверенного
поведения.  Задачи  программы.  Особенности  педагогической
технологии.  Разделы  программы.  Последовательность  этапов
работы.  Использование коммуникативных техник:  эмпатического
(активного)  слушания,  «Я -  высказываний»,  техники разрешения
конфликтных  ситуаций.  Внутренняя  позиция  взрослого  по
отношению  к  ребёнку.  Программа  социально-эмоционального
развития  детей  «Я,  ты,  мы»  (О.Л.Князева,  Р.Б.Стёркина).
Возрастные  характеристики  социально–эмоционального  развития
ребёнка. Тематический план занятий с детьми разных возрастных
групп.  Рекомендации  по  реализации  программы,  по  работе  с
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родителями.  Педагогическая  технология  «Открой  себя»  (Е.В.
Рылеева). Характеристика  программы  развития  самосознания
дошкольников  в  речевой  активности  «Открой  себя».  Учебно-
методическое  обеспечение  технологии.  Управление  качеством
социального  развития  воспитанников  ДОУ.  Мониторинг
социального  развития  в  группе  детского  сада.  Технологии
формирования  ценностного  мира  ребенка  и  гражданской
идентичности  подрастающего  поколения   в  учреждении
дошкольного  и  дополнительного  образования  детей.
Характеристика  парциальных  программ,  направленных  на
патриотическое  воспитание  дошкольников.Воспитание  у
дошкольников этики межнационального общения, толерантности.
Программа  Э.Сусловой.  Интегративные  технологии  социально-
коммуникативного  развития  детей   в  процессе  реализации
вариативных и парциальных программ (на примере дошкольного
или  дополнительного  образования).  Характеристика  других
парциальных  программ,  направленных  на  социальное  развитие
дошкольников:  «Уроки  добра»  (Н.В.  Микляева.С.И.  Семенака),
«Социальная  адаптация  ребенка  в  обществе»   (С.И.Семенака),
«Восходящие звездочки» (Н.В. Микляева.С.И. Семенака) и другие.
Организация  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями,  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Концептуально-методологические основы социализации детей в системе ФГОС.
Тема 2. Научные подходы к характеристике понятия «социально-коммуникативная 
компетентность» личности  ребенка.
Тема  3.  Задачи  и  содержание  социально  –  коммуникативного  развития  дошкольников  в
соответствии с ФГОС.
Тема 4. Формы организации работы с дошкольниками по реализации задач образовательной 
области «социально-коммуникативное развитие».
Тема 5. Условия эффективного развития социально-коммуникативной компетентности 
дошкольников.
Тема 6. Управление качеством реализации социально-коммуникативного развития детей.
Тема 7. Технологии социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников.
Тема 8. Организация совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1:   Концептуально-методологические   основы социализации детей в системе ФГОС  
Вопросы для обсуждения:
1. Осуществите  подбор  научных  статей,  авторефератов,  отражающих  проблему

социализации детей.
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2. Осуществите анализ Концепции развития дополнительного образования и дайте
оценку роли педагога в социализации детей с позиции стоящих перед ним задач. 

3. Организация  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Тема  2:    Научные  подходы  к  характеристике  понятия  «социально-коммуникативная  
компетентность» личности  ребенка  .  

Вопросы для обсуждения:
1. Ответьте на вопросы:
- Для чего нужна коммуникация?
- К чему ведут нарушения коммуникации?
2. Составьте  логическую  схему  из  приведенных  понятий  («компетентность»,

«социальная  компетентность»,  «коммуникативная  компетентность»,  «социально-
коммуникативное  развитие),  отражающую  связи  между  ними.  Добавить  к  схеме  главные
тезисы по теме.

1. Законспектируйте  статью: Сулейманов  М.С.  Контент-анализ  понятия
«социальная компетентность» // Молодой учёный Ежемесячный научный журнал № 9 (44) /
2012 С..314 и осуществите контент-анализ понятия «социальная компетентность.

3. На  основании  анализа  научных  статей  определите  составляющие  социально-
коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста.

4. Составьте словарь основных терминов по теме семинара.

Тема 3:   Задачи и содержание социально – коммуникативного развития дошкольников в  
соответствии с ФГОС

Задание  1.  Осуществите  сравнительно-сопоставительный  анализ  целей  и  задач
социально-коммуникативного  развития  детей  дошкольного  возраста   двух  вариативных
комплексных ООП дошкольного образования  и двух парциальных образовательных программ.
Материалы анализа отразите в таблице:

Задание  2.  Законспектируйте  статью:  Бахтеева  Э.  И.  Социально-коммуникативное
развитие  ребенка  дошкольного  возраста  как  аспект  личностного  становления  //  Концепт.  –
2015.  Профессиональное  образование  в  системе  дошкольного  воспитания:  проблемы  и
перспективы. - ART 95120. - URL: http://e-koncept.ru/teleconf/95120.html - ISSN 2304-120X.

Тема  4:    Формы  организации  работы  с  дошкольниками  по  реализации  задач  
образовательной области «социально-коммуникативное развитие»

Задание 1.  Осуществите  сравнительно-сопоставительный анализ  моделей реализации
социально-коммуникативного развития детей и культурных практик для детей дошкольного
возраста,  представленных  в  вариативных  комплексных  ООП  дошкольного  образования   .
Материалы анализа отразите в таблице:

Задание  2:Ознакомьтесь  с  материалами    сетевой   школы  методиста.  "Культурные
практики в ДОО" http://net-edu.ru/node/63018

Задание 3: Составьте план использования культурных практик в течение  дня в одной
из возрастных групп.

Тема 5:    Условия эффективного развития социально-коммуникативной компетентности  
дошкольников

Задание 1. На основании анализа научно-методической литературы составьте картотеку
способов мотивирования  ребенка к усвоению социального опыта и выражению своих мыслей,
чувств, эмоций.
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Задание2  .  Подберите  ситуации  (2-3)  взаимодействия  воспитателя  с  ребенком  и
проанализируйте с позиции ошибок коммуникации со стороны взрослого и ответной реакции
ребенка,  Разработайте  рекомендации  по  установлению  сотрудничества  с  ребенком  с
обязательным списком использованных источников..

Материалы анализа отразите в таблице.
№Описание

ситуации
Педагогические
ошибки взрослого

Анализ  причин
поведенческой
реакции ребенка

Методические
рекомендации  по
установлению
сотрудничества

При выполнении данного задания Вы можете воспользоваться  таблицей ошибочных
целей поведения ребенка. Таблица ошибочных целей  поведения детей (автор Кэтрин Кволс из
книги «Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания»)

Тема 6:   Управление качеством реализации социально-коммуникативного развития детей  
Вопросы для обсуждения:
1. На  основании  анализа   требований  Примерных вариативных  образовательных

программ определите научные подходы к выделению критериев социально-коммуникативного
развития  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Результаты анализа  отразите  в  таблице.  В
таблице обязательна ссылка на источник:

Таблица.  Критерии   социально-коммуникативного  развития  детей  старшего
дошкольного возраста

№
 п/
п

Источники анализа: ООП ДО
(Целевые ориентиры)

Источники анализа: научные статьи

1
.

2
.

Тема  7:    Технологии  социально-коммуникативного  развития  и  воспитания  
дошкольников  .  

Семинар проводится в форме деловой игры «Педагогический совет в ДОО».
Вопросы для обсуждения:
Концепция  и  программа  социального  развития  детей  дошкольного  возраста

(Л.В.Коломийченко).  Программа  социального  развития  дошкольников  Л.В.  Коломийченко:
цель,  задачи,  основные разделы программы («Человек среди людей»,  «Человек в истории»,
«Человек  в  культуре»,  «Человек  в  своём  крае»).  Блочно-тематическое   планирование  и
технологии  программы. 

Причины  появления  парциальных  программ,  направленных  на  социальное  развитие
дошкольников. 

Программа приобщения ребёнка к социальному миру «Я – человек» (С.А. Козлова). Цель
программы. Разделы (содержание) программы. Требования к уровню освоения программы по
различным разделам.  

Программа  формирования  социально  компетентного  поведения  (под  ред.  М.М.
Безруких).  Сущность,  проявления,  причины  социально  неуверенного  поведения.  Задачи
программы.  Особенности  педагогической  технологии.  Разделы  программы.
Последовательность этапов работы. Использование коммуникативных техник: эмпатического
(активного)  слушания,  «Я  -  высказываний»,  техники  разрешения  конфликтных  ситуаций.
Внутренняя позиция взрослого по отношению к ребёнку. 
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Программа  социально-эмоционального  развития  детей  «Я,  ты,  мы»  (О.Л.Князева,
Р.Б.Стёркина).  Возрастные  характеристики  социально–эмоционального  развития  ребёнка.
Тематический план занятий с детьми разных возрастных групп. Рекомендации по реализации
программы, по работе с родителями. 

Педагогическая технология «Открой себя» (Е.В. Рылеева). Характеристика программы
развития  самосознания  дошкольников  в  речевой  активности  «Открой  себя».  Учебно-
методическое  обеспечение  технологии.  Управление  качеством  социального  развития
воспитанников ДОУ. Мониторинг социального развития в группе детского сада.

Технологии  формирования  ценностного  мира  ребенка  и  гражданской  идентичности
подрастающего поколения  в учреждении дошкольного и дополнительного образования детей.
Характеристика  парциальных  программ,  направленных  на  патриотическое  воспитание
дошкольников.Воспитание у дошкольников этики межнационального общения, толерантности.
Программа Э.Сусловой. 

Интегративные технологии социально-коммуникативного  развития  детей   в  процессе
реализации  вариативных  и  парциальных  программ  (на  примере  дошкольного  или
дополнительного образования). Характеристика других парциальных программ, направленных
на  социальное  развитие  дошкольников:  «Уроки  добра»  (Н.В.  Микляева.С.И.  Семенака),
«Социальная адаптация ребенка в обществе»  (С.И.Семенака), «Восходящие звездочки» (Н.В.
Микляева.С.И. Семенака) и другие.

Рекомендуемый перечень тем практикума  

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема практикума

1. Формы организации работы
с дошкольниками по 
реализации задач 
образовательной области 
«социально-
коммуникативное 
развитие»

Модели реализации задач социально-коммуникативного
развития в соответствии с требованиями ФГОС (модель
дня,  тематические  недели,  события  и  т.п.).
Образовательная  деятельность  по  социально-
коммуникативному развитию в режиме дня: групповые
и подгрупповые формы.  Организация  самостоятельной
деятельности   детей:  индивидуальные и подгрупповые
формы  с  детьми.  Проектирование  содержания
культурных  практик  социально  –  коммуникативного
развития дошкольников.

2. Условия эффективного 
развития социально-
коммуникативной 
компетентности 
дошкольников

Модели реализации задач социально-коммуникативного
развития в соответствии с требованиями ФГОС (модель
дня,  тематические  недели,  события  и  т.п.).
Образовательная  деятельность  по  социально-
коммуникативному развитию в режиме дня: групповые
и подгрупповые формы.  Организация  самостоятельной
деятельности   детей:  индивидуальные и подгрупповые
формы  с  детьми.  Проектирование  содержания
культурных  практик  социально  –  коммуникативного
развития дошкольников.

3. Технологии социально-
коммуникативного 
развития и воспитания 
дошкольников

Анализ  программ  социального  развития  детей
дошкольного возраста  (Л.В.Коломийченко).  Программа
социального  развития  дошкольников  Л.В.
Коломийченко:  цель,  задачи,  основные  разделы
программы  («Человек  среди  людей»,  «Человек  в
истории»,  «Человек  в  культуре»,  «Человек  в  своём
крае»).  Блочно-тематическое   планирование  и
технологии   программы.  Причины  появления
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парциальных  программ,  направленных  на  социальное
развитие  дошкольников.  Программа  приобщения
ребёнка  к  социальному  миру  «Я  –  человек»  (С.А.
Козлова).  Цель  программы.  Разделы  (содержание)
программы. Требования к уровню освоения программы
по различным разделам.   3.  Программа формирования
социально  компетентного  поведения  (под  ред.  М.М.
Безруких).  Сущность,  проявления,  причины  социально
неуверенного  поведения.  Задачи  программы.
Особенности  педагогической  технологии.  Разделы
программы.  Последовательность  этапов  работы.
Использование  коммуникативных  техник:
эмпатического  (активного)  слушания,  «Я  -
высказываний»,  техники  разрешения  конфликтных
ситуаций. Внутренняя позиция взрослого по отношению
к  ребёнку.  Программа  социально-эмоционального
развития  детей  «Я,  ты,  мы»  (О.Л.Князева,
Р.Б.Стёркина).  Возрастные  характеристики  социально–
эмоционального  развития  ребёнка.  Тематический  план
занятий  с  детьми  разных  возрастных  групп.
Рекомендации  по  реализации  программы,  по  работе  с
родителями. Педагогическая технология «Открой себя»
(Е.В.  Рылеева). Характеристика  программы  развития
самосознания  дошкольников  в  речевой  активности
«Открой  себя».  Учебно-методическое  обеспечение
технологии.  Управление  качеством  социального
развития воспитанников ДОУ. Мониторинг социального
развития  в  группе  детского  сада.  Технологии
формирования ценностного мира ребенка и гражданской
идентичности подрастающего поколения  в учреждении
дошкольного  и  дополнительного  образования  детей.
Характеристика  парциальных  программ,  направленных
на  патриотическое  воспитание
дошкольников.Воспитание  у  дошкольников  этики
межнационального общения, толерантности. Программа
Э.Сусловой.  Интегративные  технологии  социально-
коммуникативного  развития  детей   в  процессе
реализации  вариативных  и  парциальных  программ (на
примере  дошкольного  или  дополнительного
образования).  Характеристика  других  парциальных
программ,  направленных  на  социальное  развитие
дошкольников:  «Уроки  добра»  (Н.В.  Микляева.С.И.
Семенака), «Социальная адаптация ребенка в обществе»
(С.И.Семенака),  «Восходящие  звездочки»  (Н.В.
Микляева.С.И.  Семенака)  и  другие.  Организация
совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
с  особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов.
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Составить терминологический словарь по дисциплине не менее 30 терминов
2. Подготовить  теоретический  обзор  концептуальных  идей  и  теоретических  разработок  в

области социально – коммуникативного развития дошкольников.
3. Составить таблицу методов и форм организации социально – коммуникативного развития

дошкольников.
4. Подобрать  методы,  формы  работы,  позволяющие   спроектировать  социально  –

коммуникативное  развитие дошкольников.
5.  Разработать конспект по социально – коммуникативному развитию дошкольников.
6. Подготовить  мультимедийную  презентацию  «Социально  –  коммуникативное  развитие

дошкольников в ДОО»
7. Разработка сценария организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной

деятельности обучающихся,  в том числе с особыми образовательными потребностями,  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 
Дыбина, О. В. Проблемы социализации детей в поликультурном пространстве изменяющейся
России : учебно-методическое пособие / О. В. Дыбина. — Тольятти : ТГУ, 2010. — 64 с. —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/140017 (дата обращения: 30.08.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
дополнительная литература 
Кравцов,  Г.Г.  Психология  и  педагогика  обучения  дошкольников  :  учебное  пособие  /  Г.Г.
Кравцов,  Е.Е.  Кравцова.  –  Москва  :  Мозаика-Синтез,  2013.  –  264  с.  –  Режим доступа:  по
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подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 (дата  обращения:
30.08.2019). – ISBN 978-5-4315-0185-2. – Текст : электронный.программное обеспечение: 

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
https://muz-rukdou.ru/ 
http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:

 иллюстративный  материал  по  видам  музыкальной  деятельности  (пение,  слушание,
музыкально-ритмические движения); 

 портреты композиторов;
 логико-смысловая модель «Структура музыкальных способностей»
 музыкально-дидактические игры по всем видам музыкальной деятельности

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  практикума  необходимо  специализированное  лабораторное
оборудование:  аудиозаписи  музыкальных  произведений,  иллюстративный  материал  к
музыкальным произведениям, :портреты композиторов,  музыкально-дидактические игры. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 
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9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю

Учебная  дисциплина  «Социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного
возраста  с  практикумом»  призвана  способствовать  формированию  профессиональных
компетенций. Изучение курса строится в форме лекционных, практических занятий, а также в
форме  самостоятельной  работы.  Все  формы  обучения  направлены  на  формирование
профессиональных  компетентностей,  которые  будут  использованы  в  творческой
самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть  занятий  проводится  в
интерактивной форме. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Общая  характеристика  понятий  «социализация»,  «индивидуализация»,

«коммуникация»
2. Содержание понятия «Социальное развитие дошкольника».
3. Факторы социализации детей.
4. Цели  и  задачи   социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  соответствии  с

требованиями ФГОС.
5. Основные программные задачи по социально-коммуникативному развитию  ребенка

в различных ООП и разных возрастных группах.
1. Влияние семейного воспитания на социально-коммуникативное  развития детей.
2. Анализ  примерных  общеобразовательных  и  парциальных  программ  для

дошкольников, отражающих проблемы социально-коммуникативного развития детей.
3. Коммуникативная компетентность дошкольника.
4. Социальная компетентность дошкольника.
5. Культурные практики по развитию коммуникативных навыков у  ребенка.
6. Социально-коммуникативное  развитие ребенка в игровой деятельности.
7. Социально-личностное развитие ребенка в трудовой деятельности.
8. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности у детей
9. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения

со сверстниками и взрослыми.
10. Анализ  парциальных  программ  по социально-коммуникативному развитию для

дошкольников.
11. Планирование  педагогического  процесса  по  социально-коммуникативному

развитию ребенка.
12. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
13. Современные  педагогические  технологии  социально-коммуникативного  развития

ребенка.
14. Мониторинг социально-коммуникативного развития ребенка.
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15. Взаимодействие  ДОО  с  родителями  по  социально-коммуникативному  развитию
детей.

16. Организация  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием
музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9
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Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпанова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.03 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРАКТИКУМОМ

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции
ПК -1.  Способен осваивать  и использовать  теоретические знания и практические умения и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач
 Индикаторы достижений 
ПК-1.1.  Знает  структуру,  состав  и  дидактические  единицы  предметной  области
(преподаваемого предмета).
ПК-1.2.  Умеет  осуществлять  отбор  учебного  содержания  для  его  реализации  в  различных
формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять
методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Познавательное развитие детей дошкольного возраста с практикумом» относится
к обязательной части.  Предметно-методический модуль "Дошкольное образование"

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
 теоретические основы познавательного развития детей дошкольного возраста
 психолого-педагогические  технологии  познавательного  развития  детей  дошкольного

возраста, в том числе с особыми образовательными потребностями
 виды  познавательного  развитие  детей  дошкольного  возраста  для  осуществления

профессиональной деятельности воспитателя
 сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий

в познавательном развитии дошкольников, суть индивидуализации обучения, развития,
воспитания,  в  том числе  применимой  к  обучающимся  с  особыми образовательными
потребностями 

Уметь:
 осуществлять анализ познавательного развитие детей дошкольного возраста
 составлять  конспекты  с  использованием  технологий  познавательного  развития  детей

дошкольного возраста , в том числе с особыми образовательными потребностями
 организовывать  сотрудничество  дошкольников  в  познавательном  развитии  детей

дошкольного возраста
 использовать  методы,  направленные  на  поддержку  активности  и  инициативности,

самостоятельности в познавательном развитиидетей дошкольного возраста;
 организовывать познавательную деятельность  детей дошкольного возраста в режимных

моментах; 
 организовывать среду группы ДОО для познавательного развития детей дошкольного

возраста
Владеть:

 способами  выбора  оптимальных  технологий  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста в, в том числе с особыми образовательными потребностями

 организации  дидактических  игр  для  познавательного  развития  детей  дошкольного
возраста

2



 методами поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников,
развития их творческие способности в процессе познавательной деятельности;

 организационными средствами познавательного развития детей дошкольного возраста; 
 способами организации познавательного развития детей дошкольного возраста
 методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации

обучения,  развития  и  воспитания  обучающихся  для  познавательного  развития  детей
дошкольного возраста

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Ребенок  как  субъект
познавательной
деятельности

Познавательное  развитие  дошкольников.  Задачи
познавательного  развития  дошкольников.  Ребенок  как
субъект  познавательной  деятельности. Виды
познавательной  деятельности  дошкольников.  Методика
реализации  психолого-педагогических  Познавательное
развитие  дошкольников технологий  познавательного
развития  дошкольников.  Сенсорное  развитие.  Развитие
познавательных действий 

2 Технологии
познавательного
развития дошкольников

Специфика  психолого-педагогических  технологий
познавательного развития дошкольников
Характеристика  технологий  познавательного  развития
дошкольников .   Организация  познавательной  среды
группы. 

3 Методика  приобщения
дошкольников  к
познавательной
деятельности 

Методика  познавательного  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста.  Исследование  как  средство
познавательного  развития  дошкольников.  Методика
организации  исследования  Опыты  –  как  средство
познавательного  развития  дошкольников.  Методика
организации опытов. 

4 Способы
взаимодействия  с
участниками
образовательных
отношений  в
познавательной

Способы и формы познавательного развития дошкольников
Формы,  методы  и  технологии  познавательного  развития
дошкольников Методы  планирования  и  организации
познавательного развития дошкольников
Содержание  познавательного  развития  дошкольников.
Дидактические игры как средство познавательного развития
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деятельности дошкольников

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Познавательное развитие дошкольников. 
Тема 2. Ребенок как субъект познавательной деятельности
Тема 3. Виды познавательной деятельности дошкольников

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Познавательное  развитие детей 
Вопросы для обсуждения 
1. Что является предметом изучения дисциплины?
2. Какие задачи решает познавательная деятельность для детей?
3. Какое место занимают познавательная деятельность по данной дисциплине среди других

компетентностей?
4. Какие этапы выделяют в познавательной  деятельности дошкольников?

Тема 2. Ребенок как субъект познавательной деятельности  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие виды познавательной деятельности характерны для ребенка – дошкольника?
2. В чем выражаются субъектные проявления дошкольника? 
3. Какие качества позволяют ребенку стать субъектом познавательной деятельности?
4. В чем специфика детской познавательной деятельности? 
5. Каков генезис познавательной деятельности в дошкольном возрасте?
6. Что обеспечивает процесс развития ребенка как субъекта познавательной деятельности? 
7. Как связаны познавательной опыт и процесс развития познавательной деятельности?

Тема  3.  Познавательная  деятельность   детей  с    особыми образовательными потребностями   в  
условиях семьи 
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте семью ребенка как необходимую социальную среду, определяющая развитие

его личности дошкольников с особыми образовательными потребностями. 
2. Каково содержание познавательного досуга в структуре семейного воспитания ребенка с

особыми образовательными потребностями. 
3. Обоснуйте  актуальность  сотрудничества  педагога  с  родителями  в  работе  по

позавательному развитию ребенка с особыми образовательными потребностями. 
4. Раскройте  формы,  содержание,  технологии  и  условия  сотрудничества  педагога  с

родителями в работе по познавательному развитию ребенка с особыми образовательными
потребностями

Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Подготовить проект среды для познавательного развития  
2. Подготовить сравнительную таблицу теоретических основ  познавательного развития  
3. Подготовить  и  презентовать  две  дидактические  игры  по  познавательной  деятельности,

направленные на обучение, развитие, воспитание дошкольников, в том числе с особыми
образовательными потребностями

4. Составить терминологический словарь 
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5. Подготовить  пакет опытов,  экспериментов  (не менее 10)  направленных на  обучение,
развитие,  воспитание  дошкольников,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями 

6. Подготовить таблицу сравнительного анализа программ познавательного развития  для
осуществления индивидуализации обучения с использованием электронных средств

7. Подготовить конспекты ООД по познавательному развитию  , в том числе с особыми
образовательными потребностями средствами музыки с использованием музыкальных
технологий

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: из 
 основная литература 

основная литература 
Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата. - Москва :
Юрайт, 2019.

дополнительная литература 
Микляева, Н. В. Теория воспитания дошкольников [Текст] : [учеб. пособие для студентов пед.
вузов]  /  Наталья Викторовна,  Юлия Викторовна ;  Н. В. Микляева,  Ю. В. Микляева.  -  М. :
Академия, 2010. 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: текстовый
редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки  презентаций,
графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  dovosp  .  ru  /   
https  ://  dob  .1  sept  .  ru  /   
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:

 иллюстративный материал по видам деятельности 
 логико-смысловая модель «Структура познавательной деятельности »
 дидактические игры по всем направлениям познавательной деятельности

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю
Учебная  дисциплина  «Познавательное  развитие  детей  дошкольного  возраста  с

практикумом»  направлена  на  способность  студента  использовать  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной  деятельности  педагогами  ДОО,  также  технологии
направленные  на  индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
дошкольников с особыми образовательными потребностями. Изучение курса строится в форме
лекционных, практических занятий, а также в форме самостоятельной работы. 

Практические  занятия являются  первоначально  формой обсуждения  научных проблем
учеными определенной области познавательного развития дошкольников.  При подготовке к
занятиям  студенты  изучают  не  только  материал  учебников,  но  и  практические  материалы,
нормативно-правовые документы, авторские научные статьи ученых и педагогов-практиков,
позволяющие  оценить  их  непосредственный  вклад  в  развитие  познавательного  развития;
материалы  международных  научно-практических  конференций,  раскрывающие  современное
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положение  образовательной  области  «Познавательное  развитие»;  публикации  в  журналах
«Детский сад: теория и практика», «Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика» и др.
На  практических  занятиях  широкое  распространение  получили  задания,  предполагающие
постановку  вопросов,  требующих  высказывания  собственной  позиции  бакалавров,  что
обеспечивает более глубокое понимание изучаемого материала, а также развитие критического
мышления. Стой целью часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические
занятии по темам Методика познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста.
Исследование как средство познавательного развития дошкольников. Методика организации
исследования  Опыты  –  как  средство  познавательного  развития  дошкольников.  Методика
организации  опытов,  где  используются  такие  формы  работы,  как  «Лаборатория»,
«Познавательный калейдоскоп» , «Монографический портрет». 

Методические указания студенту
При  преподавании  данной  дисциплины  используется  как  традиционная  учебная

деятельность  студента,  так  и  квази-профессиональная:  технология  проблемного  обучения,
метод  проектов  и  др.  В  ходе  изучения  дисциплины  бакалавры  должны  руководствоваться
основными  методическими  рекомендациями,  касающимися  семинарских,  практических
занятий и самостоятельной работы. Изучая данный курс, бакалавр должен четко представлять,
что, владея определенными технологиями в области познавательного развития дошкольников в
том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  знаниями  и  проектировочными
умениями,  музыкального  руководителя  ДОО,  сможет  проектировать  образовательную
деятельность  с  учётом  современных  требований;  создавать  необходимые  условия  для
индивидуализации   познавательного  обучения,  развития,  воспитания.  В  процессе  обучения
данному  курсу  основными  формами  его  организации  являются  лекционные,  практические
занятия.  Практические занятия рекомендуется организовывать как в традиционной технологии
семинара в высшей школе – вопрос-ответ – общее обсуждение проблемного вопроса, так и в
нетрадиционной технологии – работа в группах и представление проекта, таблицы, схемы и
т.д.

Формирование  знаний  и  развитие  умений  происходит  через  включение  студентов  в
разнообразные формы учебной деятельности: обсуждение вопросов на занятиях, составление
тестовых заданий для самопроверки, и т.д.

Логика  изложения  материала  подразумевает знакомство  студентов  с  современными
требованиями ФГОС ДО, основными ее принципами реализации и образовательной области
«Познавательное развитие», касаемо вопросов познания дошкольников, в том числе с особыми
образовательными потребностями и приближена к требованиям WorldSkills Russia.  

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

9. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Раскройте теоретические основы познавательного развития дошкольников.
2. Обоснуйте задачи познавательного развития дошкольников.
3. Дайте характеристику технологиям познавательного воспитания дошкольников
4. Раскройте значение познания в развитии личности ребенка.
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5. Раскройте теоретические основы познавательного  воспитания
6. Раскройте  технологии,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  дошкольников  с  особыми  образовательными  потребностями
средствами познания 
7. Раскройте  профессиональную деятельность педагога  ДОО по познавательному развитию
8. Раскройте содержание понятия «познавательное  развитие в ДОО».
9. Дайте характеристику основных видов познавательной деятельности дошкольников.
10. Раскройте структуру познавательных способностей дошкольников.
11. Раскройте ребенка как субъекта познавательной деятельности.
12. Представьте методы познавательного развития, которые будут поддерживать активность и

инициативность
13. Представьте  формы  работы,  которые  будут  развивать  творческие  способности

дошкольников
14. Раскройте условия для познавательного развития  дошкольников. 
15. Раскройте этапы становления познавательной деятельности дошкольника.
16. Раскройте формы познавательной деятельности дошкольника,  . 
17. Раскройте содержание уголков познания в ДОО.
18. На  основании  анализа  периодической  литературы  дайте  характеристику  методического
сопровождения познавательного развития дошкольника. 
19. Раскройте  педагогические  условия,  направленные  на  развитие  познавательной
деятельности дошкольников.
20. Разработайте  форму  дневника  воспитателя,  в  котором  фиксируются  продукты
познавательной творческой деятельности дошкольников.
21. Разработайте конспект ООД по познавательному развитию детей, которое может провести
воспитатель в группе детского сада.

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
для познавательного развития
для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 
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Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
познавательного  развиия
Обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии Н.Ш. Сыртланова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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 МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.04  ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРАКТИКУМОМ

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
 Способен  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7)
индикаторы достижения
ПК-7.1.  профилактики  детского  травматизма  и  использует  здоровьесберегающие
технологии в учебном процессе. 
ПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут)  и включает
часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента,  в том числе часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теория и технологии физического развития меры профилактики детского
травматизма  детей  дошкольного  возраста  с  практикумом» относится   к  обязательной
части учебного плана. Предметно-методический модуль "Дошкольное образование"
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

 теоретические основы физического развития дошкольников
 особенности профессиональной деятельности инструктора физического развития

в ДОО
 виды  основных  движений  для  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности
 меры профилактики детского травматизма
 знает  практические  основы  физической  культуры  и  спорта,  основы  здорового

образа жизни, историю, современное состояние и место физической культуры в
отечественной системе физического воспитания, правила соревнований, методику
организации и проведения соревнований

 терминологию дисциплины
 технологии физического развития 

уметь:
 организовывать утреннюю гимнастику, проводить подвижнее игры
 составлять и правильно оформлять конспекты с использованием технологий по

физическому воспитанию дошкольников 
 оказать первую доврачебную помощь дошкольникам
 технично  и  правильно  выполнять  все  виды  основных  движений  и

общеразвивающих  упражнений  для  поддержки  должного  уровня  физической
подготовленности 

 умеет  использовать  методы и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности,  для  повышения
своих  функциональных  и  двигательных  возможностей;  пользоваться
терминологией,  владеть  навыками  общения,  корректно  выражать  и
аргументировано  обосновывать  выдвинутые  предложения  тактики  спортивных
игр
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владеть:
 навыками проведения различных средств физического воспитания дошкольников

(НОД, утренняя гимнастика, подвижные игры)
 способами составлять и правильно оформлять конспекты разных типов занятий

по  физическому  воспитанию  дошкольников  как  основной  формы  работы
профессиональной деятельности инструктора физического воспитания в ДОО

 владеет приемами техники и тактических действий спортивных игр, основными
навыками технико-тактических  упражнений,  основами техники  безопасности  и
предупреждения  травматизма  при  занятиях,  ценностями  физической  культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые
на  процедуры  контроля,  могут  различаться  в  учебных  планах  ОПОП  по  формам
обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной
работы  (контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период
аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  Университета  с  использованием
ресурсов  сети  Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного
обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Теория  и  методика
физического  развития
дошкольника 

Теоретические,  практические  основы  физической
культуры  и  спорта,  основы  здорового  образа  жизни.
История  современного  состояния  и  место  физической
культуры  в  отечественной  системе  физического
воспитания. Средства,  методы  физического  развития
дошкольников.  Показатели  уровня  физической
подготовленности.  Диагностика  физического  развития
дошкольников  

2 Формы  организации
физического  развития
в  дошкольных
образовательных
учреждениях 

Гимнастика  как  средство  и  метод  физического
воспитания  ребенка.  НОД  дошкольников.
Закаливающие  как  средство  ораны жизни и здоровья
дошкольников.  Подвижная  игра,  ее  определение  и
специфика.  Спортивные  упражнения  в  физическом
развитии  дошкольников.  Диагностика  физического
развития  дошкольников.  Охрана  жизни  и  здоровья
дошкольников.  Основные  виды  движений
дошкольников.  Методы  и  средства  физической
культуры для обеспечения  полноценной социальной и
профессиональной деятельности, 

3 Роль  спортивных Методика обучения спортивным играм обучение ходьбе
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упражнений  в
физическом  развитии
дошкольников

на лыжах,   катанию на коньках, катание на роликовых
коньках, катание  на  санках,  катание  на  качалках,
качелях,  каруселях,  катание  на  велосипеде, обучение
плаванию
Правила  соревнований,  методика  организации  и
проведения  соревнований.  Техника  выполнения
упражнений

4 Современные
технологии
физического  развития
дошкольников 

Характеристика  технологии  «Здоровье»  В.Г.
Алямовской. Характеристика технологии «Старт» Л.В.
Яковлевой.  Характеристика  технологии  «Здравствуй!»
М.Л.  Лазарева.  Характеристика  технологии
«Развивающая  педагогика  оздоровления»  В.Т.
Кудрявцев.  Характеристика  технологии  «Театр
физического  воспитания  дошкольников»  Н.Н.
Ефименко.

5 Практикум  по
организации помощи 

Оказание  первой  доврачебной  помощи  Методика
проведения и организации подвижных игр в раннем и
дошкольном  возрасте.  Требования  к  атрибутам,
спортивному оборудованию. 

6 Практикум  по
организации  утренней
гимнастики и ООД

Структура утренней гимнастики. Методика организации
и  проведения  утренней  гимнастики  в  раннем  и
дошкольном возрасте. 
Структура  ООД.  Методика  организации  и проведения
ООД  в  раннем  и  дошкольном  возрасте.  Методы  и
средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности, для повышения своих функциональных и
двигательных  возможностей.  Тактики  и  техники
спортивных  игр.  Техники  безопасности  и
предупреждения травматизма

7 Практикум  по
организации
праздников  и
развлечений

Организация и проведение физкультурных праздников
и развлечений в ДОО
Шашки  –  как  форма  организации  дополнительного
образования в ДОО

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1.  Теоретические,  практические  основы  физической культуры и спорта,  основы
здорового образа жизни. 
Тема 2. История современного состояния и место физической культуры в отечественной
системе физического воспитания.
Тема 3. Гимнастика как средство и метод физического развития дошкольников  
Тема 4. Правила соревнований, методика организации и проведения соревнований
Тема  5.  Характеристика  технологии  «Театр  физического  воспитания  дошкольников»
Н.Н.Ефименко.
Тема 6. Требования к атрибутам, спортивному оборудованию.. 
Тема  7 Методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей
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Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема.   Теоретические основы физического развития дошкольников  .  
Вопросы для обсуждения 
1. Что является предметом изучения дисциплины?
2. Раскройке теоретические основы теории физического воспитания 
3. Какие задачи решает образовательная область «Физическое развитие»?
4. Какие основные принципы физического развития дошкольников?
5. Каковые методы физического развития дошкольников?

Тема  .    Методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  
социальной и профессиональной деятельности,
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте общую характеристику средств ФВ
2. Дайте общую характеристику методам ФВ
3. Раскройте  особенность  физических  упражнений,  закаливания,  тренировок,
гигиенических факторов (режим, питание, гигиена)
4. Обоснуйте роль естественных сил природы (солнце, воздух, вода) в физического
воспитания дошкольников  
5. Рассмотрите  физические  упражнения  как  средства  охраны  жизни  и  здоровья
дошкольников
6. Определите взаимосвязь средств ФВ и развития ребенка. 

Тема.   Характеристика технологии «Здравствуй!» М.Л. Лазарева  »   
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте теоретические основы технологии?
2. Какова структура технологии?
3. В чем особенность методов работы по данной технологии? 
4. В чем особенность диагностики в данной технологии?
7. Аргументируйте  знамение  данной  технологии  для  охраны  жизни  и  здоровья
дошкольников
5. Каковы необходимые условия для реализации данной технологии?

Тема .   Требования к атрибутам, спортивному оборудованию  . 
Вопросы для обсуждения 

1. Каковы требования к СанПин к атрибутам 
2. Каковы требования к СанПин к спортивному оборудованию 
3. Каковы условия организации упражнений со спортивным оборудованием
4. Специфика  атрибутов  и спортивного оборудования в раннем возрасте
5. Специфика  атрибутов  и спортивного оборудования в младшем возрасте
6. Специфика  атрибутов  и спортивного оборудования в страшем возрасте

Тема.     Методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  
социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей
Вопросы для обсуждения 
1. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных  игр  для  детей  раннего
возраста
2. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных игр  для  детей  младшего
дошкольного возраста
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3. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных  игр  для  детей  среднего
возраста
4. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных  игр  для  детей  старшего
возраста
5. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных  игр  для  детей
подготовительной группы
6. Методы и средства физической культуры в работе в детьми раннего возраста

Тема      Техники безопасности и предупреждения травматизма     
Вопросы для обсуждения 

1. Техники безопасности и предупреждения травматизма при выполнении прыжков
2. Техники безопасности и предупреждения травматизма при выполнении лазания

по гимнастической лесенке
3. Техники безопасности и предупреждения травматизма при выполнении метания
4. Техники  безопасности  и  предупреждения  травматизма  при  выполнении

упражнений на гимнастической скамейке
5. Оказание доврачебной помощи

Тема   Организация и проведение физкультурных праздников и развлечений в ДОО 
Вопросы для обсуждения 
1. Презентуйте сценарий физкультурного развлечения для детей раннего возраста. 
2. Презентуйте сценарий физкультурного развлечения для детей младшего возраста. 
3. Презентуйте сценарий физкультурного развлечения для детей среднего возраста. 
4. Презентуйте сценарий физкультурного развлечения для детей старшего возраста. 
5. Презентуйте  сценарий  физкультурного  развлечения  для  детей  подготовительной
группы. 

Рекомендуемый перечень тем практикума

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема практикума/

1. Техника  выполнения
упражнений 

1. Техника выполнения лазания 
2. Техника выполнения метания
3. Техника а выполнения перелезания 
4. Техника выполнения подлезания
5. Техника выполнения прыжков 
6. Техника выполнения ходьбы 
7. Техника выполнения бега 
8. Техники  безопасности  и  предупреждения

травматизма при занятиях
2. П  одвижная  игра,  ее  

определение и специфика  .     
1. Каково содержание подвижных игр?
2. Методика  ознакомления  дошкольников  с

подвижными играми в раннем возрасте
3. Методика  ознакомления  дошкольников  с

подвижными играми в среднем возрасте
4. Методика  ознакомления  дошкольников  с

подвижными играми в старшем возрасте
5. Методика  ознакомления  дошкольников  с

подвижными играми?
6. Методы  ознакомлении  с  подвижными  играми,

направленными на  …
3. Методика  организации  и 1. Методика  проведения  работы  над  основными
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проведения  ООД в  раннем
и дошкольном возрасте 

движениями в младшем возрасте
2.  Методика  проведения  работы  над  основными

движениями в раннем возрасте
3. Методика  проведения  работы  над  основными

движениями в среднем возрасте 
4. Методика  проведения  работы  над  основными

движениями в старшем возрасте 
5. Методика  проведения  работы  над  основными

движениями в подготовительной группе  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить терминологический словарь по дисциплине
2. Разработать  фоторяд  «Педагогические  взгляды  на  физическое  развитие

дошкольников в истории развития физической культуры педагогов прошлого»
3. Разработать  фоторяд  «Педагогические  взгляды  на  физическое  развитие

дошкольников в истории развития физической культуры педагогов настоящего»
4. Составить конспект ООД с методикой организации и проведения соревнований
5. Выписать  виды основных упреждений
6. Составить таблицу методов и средств физической культуры дошкольников 
7. Подготовить картотеку подвижных игр
8. Разработать тетради по технологии «Здравствуй!» М.Л. Лазарева
9. Подготовить  конспект  ООД,  направленный  на  охрану  жизни  и  здоровья

дошкольников
10. Выписать  основные  движений  для  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности
11. Подготовить таблицу профессиональной деятельности инструктора физического

воспитания в ДОО
12. Составить картотеку спортивных игр для раннего и дошкольного возраста
13. Составить терминологический словарь
14. Разработать  комплекс  утренней  гимнастики  для  детей  раннего  и  дошкольного

возраста 
15. Разработать конспект ООД по физическому развитию с использованием активных

методов обучения 
16. Составить  сценария развлечения по физическому развитию дошкольников
17. Разработать  инструкции  по  технике  безопасности  при  выполнении  основных

движений
18. Разработать сценарий спортивной игры

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные  занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной
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информации  преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,
практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по
курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной
дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
 основная литература 

Ким, Т.К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста : учебное
пособие / Т.К. Ким ; Московский педагогический государственный университет. –
Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2015.
–  204  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472914 (дата обращения: 10.06.2020). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0247-1. – Текст : электронный.

 дополнительная литература 
Усаков, В.И. Педагогический контроль в физическом воспитании дошкольников :
учебное пособие / В.И. Усаков. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
–  88  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452857 (дата обращения: 10.06.2020). –
Библиогр.:  с. 74-78. – ISBN 978-5-4475-7199-3. – DOI 10.23681/452857. – Текст :
электронный.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое
ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО)
/  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https://firo.ranepa.ru/ 
https://1sept.ru/ 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura 
https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie.html 
https://pedportal.net/ 
https://sites.google.com/site/pedzurnal/fiz-ra 
http://moi-fotoalbom.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/
doshkolnoe_obrazovanie_fizkultura_i_zdorovesberezhenie/44#.Xyvo7ytWqM9 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:
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 спортивный инвентарь (мяч, скакалка, гимнастическая палка и т.п)
 бубен

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  практикума  работ  необходимо  специализированное
физкультурное оборудование: мячи, скакалки, мешочки, скамейки, мешочки, кубики.и
т.п.

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+
с дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения
заушного типа У-01 «Исток»;  Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  физического  развития   детей

дошкольного возраста  с  практикумом» призвана дать знания о теории и  технологиях
физического развития дошкольников, направленных на изучение современных методов
и  технологии  физического  развития  дошкольников,  а  так  же  способствующий
повышению  мотивации  студентов  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  реализации  функций  профессиональной  деятельности
инструктора по физической культуре в ДОО

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10 . Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме  зачета, экзамена. 
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены 
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Примерные задания  для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания 
Конференция.  Тема  «Организация  работы  по  физическому  воспитанию  в  дошкольных
учреждениях». 

Методика  проведения  конференции:  К  конференции  каждый  студент  обязательно
должен  иметь  свое  портфолио  с  самостоятельно  выполненными  материалами  по  теме.
Каждый студент готовит доклад, отражающий ниже представленные вопросы и презентацию
собственного портфолио. У каждого студента имеется карточка оценивания с выделенными
критериями. После выступления проходит оценивание и обсуждение. 
Вопросы для обсуждения на конференции. 

1. Работа инструктора по физической культуре в дошкольном учреждении 
2. Педагогические  взгляды  на  физическое  развитие  дошкольников  педагогов

прошлого и настоящего
3. Роль современных технологии физического развития дошкольников
4. Методика организации и проведения соревнований с дошкольниками 
5. Методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной

социальной и профессиональной деятельности,
6. Техники безопасности и предупреждения травматизма
7. ООД - основная форма организации  физического воспитания в ДОО 
8. Роль подвижной  игры в физическом развитии дошкольников 
9. Особенность тетради по технологии «Здравствуй!» М.Л. Лазарева
10. Основные  виды  движений  для  поддержки  должного  уровня  физической

подготовленности дошкольников 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания по модулю 

Аргументируйте свои ответы на следующие вопросы
1. Выделите цели и задачи дисциплины «Теории и технологии физического развития
дошкольников».
2. Обоснуйте  задачи  физического  развития  и  воспитания  дошкольников,
направленные на охрану жизни и здоровья  дошкольников
3. Дайте характеристику современным методам и технологиям  .
4. Выявите основные проблемы и причины слабого здоровья дошкольников
5. Дайте  определение  категориальному  аппарату  физического  развития
дошкольников
6. Раскройте  диагностические  методики  на  выявления  уровня  физической
подготовленности дошкольников 
7. Раскройте  роль  и  профессиональную  деятельность  инструктора  физического
воспитания в ДОО 
8. Раскройте содержание нормативно-правовых документов, касающихся вопросов
физического развития дошкольников.
9. Проследите  историю  развития  системы  физического  развития  и  воспитания  в
зарубежных странах
10. Проследите  историю  развития  системы  физического  развития  и  воспитания  в
России с древних времен до 2-ой половины XIX века.
11. Проследите историю развития системы физического воспитания в России со 2-ой
половины XIX века до начала  XX века
12. Обоснуйте вклад П.Ф. Лесгафта  в развитие системы физического воспитания
13. Раскройте  особенности  раздела  физического  воспитания  в  образовательных
программах
14. Раскройте авторские школы и концепции физического воспитания 
15. Выстройте  таблицу  персоналий,  внесших  вклад  в  развитие  физического
воспитания.
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16. Раскройте особенности физического развития ребенка от рождения дошкольного
образования семи лет.
17. Покажите  взаимосвязь  и  взаимозависимость  физического  и  психического
развития ребенка
18.
19. Охарактеризуйте методы исследования физического воспитания дошкольников
20. Выявите современные проблемы теории и технологии физического воспитания
21. Дайте  анализ  содержания  современных  парциональных  программ  физического
развития и  воспитания дошкольников
22. Дайте  сравнительный  анализ  разделов  физического  развития  и   воспитания
комплексных программ по дошкольному образованию
23. Осуществите  характеристику  средств  физического  и   развития  воспитания
дошкольников
24. Раскройте взаимосвязь средств физического развития  и воспитания и развития
ребенка
25. Охарактеризуйте формы организации физического развития и воспитания в ДОО
26. Опишите современные технологии физического развития
27. Раскройте принципы обучения дошкольников движениям 
28. Раскройте методы  обучения дошкольников движениям 
29. Дайте характеристику организационной работы по физической культуре ребенка
в ДОО
30. Дайте характеристику основным движениям ребенка дошкольного возраста 
31. Дайте  характеристику  общеразвивающим  упражнениям  ребенка  дошкольного
возраста 
32. Раскройте  теорию подвижной игры
33. Сделайте сравнительный анализ проведения физкультурного занятия на улице по
технологиям В.Г. Фролова и В.Г. Алямовской 
34. Раскройте этапы обучения основным движениям дошкольников
35. Раскройте этапы обучения общеразвивающим упражнениям  дошкольников
36. Дайте характеристику метанию и продемонстрируйте виды метания в младшем и
старшем  дошкольном возраста
37. Дайте характеристику лазанию и продемонстрируйте виды лазания в младшем и
старшем  дошкольном возраста
38. Дайте характеристику прыжкам и продемонстрируйте виды прыжков в младшем
и старшем  дошкольном возраста
39. Дайте  характеристику  ходьбы  и  продемонстрируйте  входьбы  в  младшем  и
старшем  дошкольном возраста
40. Дайте характеристику лазанию и продемонстрируйте виды лазания в младшем и
старшем  дошкольном возраста
41. Спроектируйте модель физкультурной площадки ДОО
42. Продемонстрируйте  комплекс  утренней  гимнастики  с  детьми  младшего
дошкольного  возраста в свете ФГОС ДО
43. Продемонстрируйте  комплекс  утренней  гимнастики  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста в свете ФГОС ДО
44. Раскройте содержание физкультурного занятия с детьми младшего дошкольного
возраста в свете реализации ФГОС ДО
45. Раскройте содержание физкультурного занятия с детьми старшего дошкольного
возраста в свете реализации ФГОС ДО
46. Раскройте особенность  содержания физкультурного  занятия на  улице с детьми
дошкольного возраста 
47. Продемонстрируйте  все  виды  ходьбы,  характерных  для  детей  дошкольного
возраста
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48. Продемонстрируйте все виды бега, характерных для детей дошкольного возраста
49. Продемонстрируйте  все  виды  прыжков,  характерных  для  детей  дошкольного
возраста
50. Продемонстрируйте  все  виды  метания,  характерных  для  детей  дошкольного
возраста
51. Продемонстрируйте  все  виды  лазанья,  характерных  для  детей  дошкольного
возраста
52. Продемонстрируйте  методику  проведения  подвижных  игр  в  младшем
дошкольном возрасте 
53. Представьте комплекс методик диагностики физического развития дошкольников
54. Спроектируете  образовательную  область  «Физическое  развитие»  в  свете
реализации ФГОС ДО для детей младшего дошкольного возраста
55. Подготовьте  план  конспект  различных  форм  повышения  квалификации
воспитателей по физическому воспитанию дошкольников
56. Презентуйте   нетрадиционные  формы  работы  по  физическому  развитию
дошкольников
57. Представьте конспект НОД, направленный на  становление ценностей здорового
образа жизни 
58. Представьте  конспект  НОД,  направленный  на  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта
59. Представьте конспект НОД, направленный на формирование КГН
60. Представьте  развивающую  предметно-пространственную  среду  группы,
направленную на развитие двигательной деятельности дошкольника
61. Продемонстрируйте методику проведения подвижных игр в старшем дошкольном
возрасте 
62. Подготовьте план проведения спортивного праздника

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную  дисциплину.  Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой
результатов  обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной
среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и
очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
задачу теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий  
физического развития 
дошкольников 

Отлично 90-100 
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Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников по 
физическому развитию 
дошкольников 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества
образования  вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в
электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде
университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)
вносятся и в зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы дисциплин,  будучи составной частью комплекта  документов
основной профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии  Н.Ш. Сыртланова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МАДОУ № 162  Е.В Римович 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ по модулю 
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста

Б1.О.03.05 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРАКТИКУМОМ

Рекомендуется для направления подготовки

44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Дошкольное образование»

квалификация выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
а) формирование епрофессиональных компетенций:
 Способен  организовывать  образовательный  процесс  с  использованием
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных ПК- 8
 индикаторы
8.1.  Разрабатывает  образовательные  программы  различных  уровней  в  соответствии  с
современными методиками и технологиями. 
8.2. Формирует средства контроля качества учебно-воспитательного процесса
8.3.  Разрабатывает  план  коррекции  образовательного  процесса  в  соответствии  с

результатами диагностических и мониторинговых мероприятий.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  Теория и технологии  развития изобразительной деятельности  детей

дошкольного возраста с практикумом Необходимыми требованием к уровню подготовки
студента,  является  успешное  усвоение  предшествующих  дисциплин,  таких  как
«Дошкольная  педагогика».  Входит  в  Предметно-методический  модуль  "Дошкольное
образование"
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 профессиональный  язык  предметной  области  знания  (язык   изобразительного
искусства); 

 методику и технологии приобщения детей к изобразительной деятельности;
 особенности  и виды изобразительной деятельности дошкольников

Уметь:
 организовывать  ООД  по  приобщению  дошкольников  с  изобразительной

деятельности 
 анализировать детские работы

Владеть:
 владеть практическими способами организации изобразительной деятельности 

5.  Объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

https://osdo.bspu.ru/
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6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

Теоретические  подходы  к
развитию  предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания
произведений  искусства
дошкольников 

Задачи,  формы,  этапы  ознакомления  детей
дошкольного  возраста  с  произведениями
искусства.  Особенности  художественного
восприятия  произведений  искусства
дошкольниками,  способность  к  восприятию
отзывчивости  и  пониманию  произведения
изобразительного искусства.
Рассматривание  с  детьми  иллюстрации  к
произведениям детской литературы.
Знакомство с народными игрушками. 

Теоретические  основы  обучения
и развития детей  продуктивным
видам деятельности 

Развитие  личности  ребенка  в  изобразительной
деятельности.  Проблемы  детского
изобразительного  творчества. Общая
характеристика  форм  организации  детской
изобразительной деятельности

Методика  обучения  детей
изобразительной деятельности

Общие  вопросы  методики  обучения  детей
изобразительной  деятельности.  Рисование
отдельных  предметов,  сюжетное  рисование,
декоративное  рисование. Общая
характеристика  форм  организации.  Виды
детской изобразительной деятельности 

Темы практических занятий
Тема 1.  Задачи,  формы, этапы ознакомления детей дошкольного возраста с

произведениями искусства (10 ч.)
Вопросы для обсуждения

1. Значение ознакомления с произведениями искусства детей дошкольного возраста.
2. Основные задачи и формы ознакомления детей с произведениями искусства.
3.  Дайте  характеристику  этапов  ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с
произведениями искусства

Тема  2.  Общие  вопросы  методики  обучения  изобразительной  деятельности
детей дошкольного возраста (10 ч.)

Вопросы для обсуждения
.  Продемонстрировать  умение  создавать  демонстрационный  образец  и  полосы

отдельных  элементов  декоративной  росписи  для  совместной  организованной
деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста. 

Задание: 
1. Определить цель и задачи для занятия по возрастной группе.
2. Выбрать форму образца.
3. Подобрать материалы и оборудование.
4. Создать эскиз.
5. Покрыть красками.
6. Сообщить  экспертам  о  завершении  работы  и  готовности  демонстрировать

образец.
Ожидаемый результат:
Образец декоративной росписи.



Тема  3.  Общая  характеристика  форм  организации  детской  изобразительной
деятельности (10 ч.)

Вопросы для обсуждения
1. Требования к составлению НОД по изобразительной деятельности.
2. Анализ НОД по структуре и содержанию, характеристика ошибок.

Тема  4  Рисование  отдельных  предметов,  сюжетное  рисование,
декоративное рисование (12 часов) 

Вопросы для обсуждения
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте особенности рисования отдельных предметов
2. Раскройте особенности сюжетного рисования 
3. Раскройте особенности декоративного рисования 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Разработка блок-схемы «Феномен искусства» (в контексте культурного наследия челове-
чества) – трудоемкость  6ч
Подготовка  альбома  с  зарисовками  и  методическими  рекомендациями  –  трудоемкость
13ч
Разработка  макета  журнала  по  изобразительной  деятельности  дошкольников  –
трудоемкость  10ч
Разработка  конспектов   ООД по  любованию,  ознакомлению  детей  с  изобразительным
искусством – трудоемкость 10ч 
Анализ работ, на одну из картин, представленных в музее М.В.Нестерова– трудоемкость
10ч
Подготовить эссе на выставку, в художественной галерее «Мирас» – трудоемкость  10ч
Подготовить   презентацию  по  творчеству  детского  художника-иллюстратора  –
трудоемкость  20ч
Разработка   технологической  модели  обучения  аппликативному  изображению  –
трудоемкость  20ч.
Разработка  технологической модели обучения рисованию – трудоемкость  20ч.
Разработка  технологической модели обучения лепки – трудоемкость  20ч.

. Определить предмет, содержание и сущность  развития детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности.
2.  Изучить  психолого-педагогическую  литературу  (Т.Г.  Казакова,  Т.С.  Комарова,  Н.В.
Шайдурова и др.) по основам изобразительной деятельности дошкольников. 
3.  Составить  таблицу  этапов  доизобразительной  и  изобразительной  деятельности
дошкольников.
4. Составить сравнительную таблицу особенностей изобразительного творчества в разных
возрастных группах. 
5. Подобрать иллюстрации на тему: «Сказка в русской живописи».
6. Разработать образцы для ознакомления дошкольников с народным декоративным 
творчеством (Хохлома, Гжель, Городец, Дымково, Филимоново).
7. Разработать реферат на тему: «Изобразительная деятельность ребёнка в семье».
8.  Разработать  презентацию  на  тему:  «Развитие  ребёнка  дошкольного  возраста  в
изобразительной деятельности».
9.  Изучить  методическую  литературу  по  теме:  «Изобразительная  деятельность  детей
дошкольного  возраста.  Выявить  основные  направления  работы  с  дошкольниками  по
рисованию, лепке, аппликации и художественному труду в разных возрастных группах. 
10. Разработать мультимедийную презентацию для детей старшего дошкольного возраста
на тему: «Живопись как вид изобразительного искусства».



11. Разработать технологическую карту по художественному труду для детей старшего
дошкольного возраста.
12. Разработать методические рекомендации для молодых специалистов по организации
образовательного процесса с дошкольниками по изобразительной деятельности.
13. Составить описательные характеристики:  ресурсного и дидактического обеспечения
образовательного процесса по изобразительной деятельности.
14.  Составить  описательные  характеристики  основных  форм  работы  с  детьми
дошкольного  возраста  по  художественно-эстетическому  развитию  в  изобразительной
деятельности.
15.  Составить  описательные  характеристики  основных   методов   работы  с  детьми
дошкольного возраста по изобразительной деятельности (по И.А. Лыковой).
16.  По  рисункам  детей  разных  групп и  разных тематик  определить  возрастные  этапы
развития ребёнка.
17. Разработать план-конспект НОД по изобразительной деятельности: лепка, аппликация,
рисование, художественный труд  для детей любой возрастной группы.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
7.1. Рекомендуемая литература:
а) основная литература
1. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения 
[Текст] : для бакалавров : [учеб.] / А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева ; А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцева. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 464 с.
б) дополнительная литература



1. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970 
в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы
1. Справочник-словарь по изобразительному искусству, графике, керамике, декоративно
прикладному  искусству.  http://www.artap.ru/slovar.htm (ИКЦ  на  данную  ЭБС  не
подписана).
2. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями http://artdic.ru/ (ИКЦ
на данную ЭБС не подписана).
3. Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru (ИКЦ на данную ЭБС не подписана).
4. Вершинина Н.А. Методика обучения дошкольников изобразительной деятельности как
научная  дисциплина:  cоциологическая  модель  развития.  монография.
http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/80/79155/79155.pdf (ИКЦ  на  данную  ЭБС  не
подписана).

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации:

 иллюстративный материал по видам музыкальной деятельности (пение, слушание,
музыкально-ритмические движения); 

 портреты композиторов;
 логико-смысловая модель «Структура музыкальных способностей»
 музыкально-дидактические игры по всем видам музыкальной деятельности

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  практикума  необходимо  специализированное  лабораторное
оборудование:  аудиозаписи  музыкальных  произведений,  иллюстративный  материал  к
музыкальным произведениям, :портреты композиторов,  музыкально-дидактические игры.

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура

http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/80/79155/79155.pdf
http://artdic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970


с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю
Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  изо  дошкольников  с  практикумом»

направлена на способность студента использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО, также технологии
направленные  на  индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
дошкольников с особыми образовательными потребностями. Изучение курса строится в
форме лекционных, практических занятий, а также в форме самостоятельной работы. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения

8. Материально техническое обеспечение курса
 оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска; 
 технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор);
 практический материал: бумага, пластели, гуашь и т.д. 
 учебные  пособия:  новые  поступления  книг,  монографии,  авторефераты

диссертаций, ВКР, журналы;
 раздаточный материал: репродукции картин 

СПИСОК ИНСТРУМЕНТА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- для дисциплины ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество участников – 12      
 Количество экспертов – 6 

1 Оборудование для участка «комната экспертов» кол-во
1 Доска Флип-чарт формат А1 1
2 Комплект бумаги для доски 1
3 Набор фломастеров для доски 1
4 Часы настенные 1
5 Бумага формата А4 (500листов) 2
6 Планшеты для письма А4 5
7 авторучки шариковые 5
8 карандаши автоматические 5
9 стулья 5
10 столы 0,5м х 0,5м 5
11 зеркало 1
12 ноутбук 1
13 принтер-копир лазерный цветной 1
14 стойка-вешалка для одежды 1
15 Штатив для фотоаппарата 1
16 Фотоаппарат для фото и видеосъемки процессов 1
1 Оборудование для участка «комната участников» кол-во

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


1 стулья 5
2 столы 5
3 шкафчики для переодевания / стойка-вешалка для одежды 5/2
4 зеркало 1
5 авторучки шариковые 5
1 Краски акварель «Классика» с кистью «Луч» 24 цв. 19С 1295-08 5
2 Краски гуашь «Классика» «Луч» 12 цв. 20 мл 19С 1277-08 5
3 Скотч 3
4 Двусторонний скотч 3
5 Простой карандаш 5
6 Стирательный ластик 5
7 Цветные стикеры 5
8 Бумага для записей 5
9 Альт Папка для рисования А4 5
10 Скобы для степлера 10 5
11 Влажные салфетки 5
12 Бумажные салфетки 5
13 Набор картона белого А4 2
14 Набор картона цветного А4 2
15 Набор цветной бумаги А4 односторонняя 2
16 Клей ПВА 5
17 Набор бархатной бумаги 2
18 Набор фломастеры 5
19 Пластилин, который имеет яркую окраску, тонко раскатывается и не

липнет к рукам
10

20 Плотный картон 5
21 Рамки со стеклом 5
22 Оргстекло или фанера 5
23 Пищевая пленка 1

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина  «Теория  и  технологии  развития  изобразительной  деятельности»

занимает одну из ключевых позиций в цикле дисциплин, направленных на формирование
профессиональной компетенции. Изучение данной дисциплины направлено на подготовку
студентов  к  организации  такого  вида  профессиональной  деятельности  как
изобразительная деятельность дошкольников. В этом плане исключительную роль играет
не  только  содержательный  компонент  курса,  но  и  его  процессуальная  составляющая.
Особое  внимание  обращается  на  методику  и  технологию  построения  лекционно-
семинарского  курса,  организацию СРС. Логика  освоения дисциплины построена  таким
образом, что она способствует внедрению разнообразных форм взаимодействия лекции с
самострельной работой студентов. Это: лекция предшествует СРС; СРС осуществляется в
ходе лекции; СРС предшествует лекции и осуществляется в ее ходе.  Это способствует
активизации  восприятия  лекции,  прогнозирует  дальнейшее  познание,   формирует
целостное видение сущности изобразительной деятельности дошкольников, предполагает
творческий  подход  к  изучению  дисциплины  и  неформальное  сотрудничество  с
преподавателем. 

Лекции  и  практические  занятия  дисциплины  связаны  с  каким-либо  видом
искусства и адекватной ему видом изобразительной деятельностью дошкольников. 

Для того, чтобы учебный материал не усваивался студентами лишь репродуктивно,
а  способствовал  развитию  творчества,  навыков  изобразительной  деятельности



используются интерактивные формы работы, такие как анализ рисунков детей, разработка
«древа  понятий»,  презентации  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»  в  образовательных  программах,  изготовление  макета  журнала  по
изобразительной деятельности дошкольников.

Самостоятельная  работа  включает  изучение  литературы,  посещение  театров,
кинотеатров,  выставок  изобразительного  искусства.  Развитие  способности  к  анализу  и
аргументированной защите своей зрительской позиции по отношению к произведениям
классического и современного искусства; разработку и выполнения многообразных форм
отчётности по предмету изучения.
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой 
Задания к зачету

1.Определить предмет, содержание и сущность развития детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности.
2.  Изучить  психолого-педагогическую  литературу  (Т.Г.  Казакова,  Т.С.  Комарова,  Н.В.
Шайдурова и др.) по основам изобразительной деятельности дошкольников. 
3.  Составить  таблицу  этапов  доизобразительной  и  изобразительной  деятельности
дошкольников.
4. Составить сравнительную таблицу особенностей изобразительного творчества в разных
возрастных группах. 
5. Подобрать иллюстрации на тему: «Сказка в русской живописи».
6..  Подготовить  презентацию  на  тему:  «Развитие  ребёнка  дошкольного  возраста  в
изобразительной деятельности».
9.  Изучить  методическую  литературу  по  теме:  «Изобразительная  деятельность  детей
дошкольного  возраста.  Выявить  основные  направления  работы  с  дошкольниками  по
рисованию, лепке, аппликации и художественному труду в разных возрастных группах. 
10. Разработать мультимедийную презентацию для детей старшего дошкольного возраста
на тему: «Живопись как вид изобразительного искусства».
11. Разработать технологическую карту по художественному труду для детей старшего
дошкольного возраста.
12. Разработать методические рекомендации для молодых специалистов по организации
образовательного процесса с дошкольниками по изобразительной деятельности.
13. Составить описательные характеристики:  ресурсного и дидактического обеспечения
образовательного процесса по изобразительной деятельности.
14.  Составить  описательные  характеристики  основных  форм  работы  с  детьми
дошкольного  возраста  по  художественно-эстетическому  развитию  в  изобразительной
деятельности.
15.  Составить  описательные  характеристики  основных   методов   работы  с  детьми
дошкольного возраста по изобразительной деятельности (по И.А. Лыковой).
16.  По  рисункам  детей  разных  групп и  разных тематик  определить  возрастные  этапы
развития ребёнка.
17. Разработать план-конспект НОД по изобразительной деятельности: лепка, аппликация,
рисование, художественный труд  для детей любой возрастной группы.

Перечень содержимого тулбокса к ДЭ
 «РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

№ 
п/п

Наименование оборудования и материалов Количество

1 Авторучки шариковые 1
2 Компьютерная мышь 1
3 Флеш-накопитель 1



4 Ножницы 1
5 Линейка 1
6 «Луч» Стакан для рисования 500 мл 1
7 «Луч» Палитра №1 1
8 Набор кистей «Художник» 5 шт. 1
9 Защитная клеёнка 60х60 1
10 Антистеплер 1
11 Степлер 1
12 Подставка под кисти 1
13 Дырокол 1
14 Канцелярский нож 1
15 Салфетка из микрофибры 1
16 9580 Конструктор Education WeDo / 9580/ LEGO 1
17 9585 Ресурсный набор Education WeDo / 9585/ LEGO 1
18 Краски акварель «Классика» с кистью «Луч» 24 цв. 1
19 Краски гуашь «Классика» «Луч» 12 цв. 20 мл. 1
20 Скотч 1
21 Двусторонний скотч 1
22 Простой карандаш 1
23 Стирательный ластик 1
24 Цветные стикеры 1
25 Бумага для записей 1
26 Альт Папка для рисования А4 1
27 Скобы для степлера 1
28 Влажные салфетки 1
29 Бумажные салфетки 1
30 Набор картона белого А4 1
31 Набор картона цветного А4 1
32 Набор цветной бумаги А4 односторонняя 1
33 Клей ПВА 1
34 Набор бархатной бумаги 1
35 Набор фломастеры 1
36 Специальный пресс для пластилина 1
37 Наборы формочек для пластилина 1
38 Шприц для пластилина 1
39 Пластилин, который имеет яркую окраску, тонко 

раскатывается и не липнет к рукам
2

40 Плотный картон 1
41 Рамки со стеклом 1
42 Оргстекло или фанера 1
43 Пластиковая дощечка для работы с пластилином 1
44 Набор стеков 1



Вопросы к экзамену по модулю Художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста

1. Методологические  основы  художественно-эстетического  развития  детей
дошкольного возраста в изобразительной деятельности. 
2. Понятие  «изобразительная  деятельность  детей  дошкольного  возраста»,  цель  и
основные задачи развития.
3. Понятие «изобразительная деятельность», её виды и структура.
4. Вклад учёных в становление отечественной теории и методики изобразительной
деятельности детей дошкольного возраста.
5. Художественно-эстетическое развитие ребёнка в изобразительной деятельности.
6. Эстетическое восприятие окружающего мира ребёнком.
7. Понятие  «художественно-эстетическая  культура»  ребёнка.  Её  основные
компоненты.
8. Искусство как часть культуры современной личности. Виды искусства.
9. Жанры живописи.
10. Понятие  «художественное  творчество»  ребёнка.  Структура  характеристика
компонентов.



11. Роль воображения в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.
Педагогические условия развития воображения в образовательном процессе.
12. Художественно-эстетическое  развитие  детей  дошкольного  возраста  в  условиях
реализации ФГОС.
13. Анализ  современных  программ  художественно-эстетического  развития  детей
дошкольного возраста.
14. Взаимосвязь обучения и творчества в художественно-эстетическом развитии детей
дошкольного возраста.
15. Современные  подходы  к  художественно-эстетическому  развитию  детей
дошкольного возраста.
16. Формирование художественного вкуса у детей дошкольного возраста в процессе
изобразительной деятельности.
17. Сенсорные  и  художественные  эталоны  в  изобразительной  деятельности
дошкольников.
18. Методика  формирования  у  детей  дошкольного  возраста  знаний  о  средствах
выразительности изобразительного искусства.
19. Графика  как  вид  изобразительного  искусства.  Особенности  понимания
дошкольниками скульптуры и методика ознакомления с нею.
20. Скульптура  как  вид  изобразительного  искусства.  Особенности  понимания
дошкольниками скульптуры и методика ознакомления с нею.
21. Жанры живописи и его виды. Методика ознакомления детей дошкольного возраста
с живописью (портрет, пейзаж, натюрморт).
22. Архитектура  как  вид  изобразительного  искусства.  Особенности  понимания
дошкольниками архитектуры и методика ознакомления с нею.
23. Декоративно-прикладное  искусство  как  вид  изобразительного  искусства,  его
особенности. Методика ознакомления дошкольников с народными промыслами.
24. Синтез искусств как фактор активизации детского изобразительного творчества.
25. Использование  образовательного  пространства  музея  в  художественно-
эстетическом развитии детей дошкольного возраста.
26. Виды изобразительной деятельности. Виды и их взаимосвязь.
27. Основные задачи обучения дошкольников в изобразительной деятельности.
28. Детский рисунок как средство выразительности. Характеристика детского рисунка.
29. Цвет  как  средство  выразительности  изобразительного  искусства.  Возрастные
особенности применения цвета ребёнком.
30.  Композиция  как  средство  выразительности  изобразительного  искусства.
Особенности применения дошкольниками композиции в рисунке.
31. Линия  как  средство  выразительности  изобразительного  искусства.  Зрительно-
двигательная готовность ребёнка к изобразительной деятельности.
32. Своеобразие методики изобразительной деятельности в раннем возрасте.
33. Специфика методов и приёмов в изобразительной деятельности детей дошкольного
возраста.
34. Создание художественно-эстетической развивающей предметной среды в ДОО.
35. Организация работы в студии детского дизайна.
36. Полихудожественные проекты в изобразительной деятельности дошкольников.
37. Организация  работы  ДОО  с  семьёй  по  вопросам  художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста.
38. Коллективные формы работы детского изобразительного творчества, их значение в
развитии дошкольников.
39. Организация  самостоятельного  деятельности  ребёнка  в  художественном
творчестве.
40. Преемственность  в  художественно-эстетическом  развитии  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста.



41. Роль педагога в приобщении ребёнка к художественно-эстетической культуре.
42. Характеристика  основных  ведущих  принципов  художественно-эстетического
развития личности.
43. Художественные  материалы  и  оборудование  в  изобразительной  деятельности
ребёнка.
44. Современные  формы работы в  ДОО по  художественно-эстетическому  развитию
детей дошкольного возраста.
45. Нетрадиционные техники рисования. Основная характеристика.
46. Этапы детского рисования.
47. Методика обучения детей рисованию в разных возрастных группах.
48. Диагностика художественно-творческого развития детей дошкольного возраста.
49. Дизайн детского пространства.
50. Организация мини-музеев в ДОО.
51. Организация изобразительной деятельности ребёнка в семье.
52. Особенности  проведения  тематической  недели  по  художественно-эстетическому
направлению.
53. Условия развития детского изобразительного творчества.
54. Знакомство детей дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством.

Демо экзамен

Задание  1.  Декоративно-прикладное  искусство.  Создание  образца  декоративной
росписи для демонстрации в совместной организованной деятельности воспитателя
с детьми

Объективные критерии:
Соблюдение правил конкурса.
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии.
Целесообразность  использования  отобранных  материалов  и  инструментов  для
выполнения росписи.
Соответствие использованных элементов росписи возрасту детей.
Соответствие созданной композиции возрасту детей.
Соответствие цветового решения заданной росписи.
Гармоничность композиционного решения.
Соразмерность отдельных элементов композиции.
Целесообразность выбора формата фона.
Владение профессиональной терминологией при демонстрации образца росписи.

Субъективные критерии:
Аккуратность.
Эстетический вкус.
Выразительность образов.
Общее впечатление.

Задание  2.  Пластилинография.  Изготовление  поделки  в  технике  рисования
пластилином на разных поверхностях

Объективные критерии:
Соблюдение правил конкурса.
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии.
Целесообразность  использования  отобранных  материалов  и  инструментов  для
выполнения пластилинографии детьми дошкольного возраста.
Соответствие используемых способов лепки возрасту детей.
Соответствие созданной композиции возрасту детей.
Гармоничность композиционного решения.



Соразмерность отдельных элементов композиции.
Целесообразность выбора формата основы для выбранной возрастной группы детей.
Владение  профессиональной  терминологией  при  демонстрации  образца
пластилинографии.

Субъективные критерии:
Аккуратность.
Эстетический вкус.
Выразительность образов.
Общее впечатление.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания

Уровни  
 

Содержательное 
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС,  
% 
освое
ния 
(рейти
нгов
ая 
оценк
а) 

Повышенн
ый

Творческая 
деятельность

Включает  нижестоящий 
уровень. 
 разработка  макета  журнала

по  изобразительной
деятельности дошкольников

 подготовка  альбома  с
зарисовками  и
методическими
рекомендациями

 разработка  и  проведение
конспектов   ООД  по
любованию,  ознакомлению
детей  с  изобразительным
искусством.

 анализ  одной  из  картин,
представленных  в  музее
М.В.Нестерова

 подготовить  эссе  на
выставку,  в  художественной
галерее «Мирас»

Отлично 91-
100

Базовый Применение Включает  нижестоящий Хорощо 71-90

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


знаний  и  умений 
в  более  широких 
контекстах 
учебной  и 
профессионально
й  деятельности, 
нежели  по 
образцу,  с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы

уровень. 
 разработка  блок-схемы

«Феномен искусства
 анализ  одной  из  картин,

представленных  в  музее
М.В.Нестерова

 подготовить презентацию по
творчеству  детского
художника-иллюстратора

 создание  и  демонстрация
образцов  декоративной
росписи, пластилинографии 

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность

 разработка  технологической
модели  обучения
аппликативному
изображению.

 разработка  технологической
модели обучения рисованию.

 разработка  технологической
модели обучения лепки.

Удовлетворитель
но

51-70

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  
уровня 

неудовлетворител
ьно 

50 и 
менее 
Резул
ьтаты 
пр

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
ст. преподаватель кафедры 
дошкольной педагогики и психологии Е.А. Пилипенко
к.п.н. доцент кафедры  
дошкольной педагогики и психологии Н.Ш.Сыртланова 
Эксперты :
к.п.н., проф. ВЭГУ Л.В. Панова 
к.п.н, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии Боронилова И.Г.   
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1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
-  Способен  организовывать  образовательный  процесс  с  использованием  современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных
ПК-8.1.  Демонстрирует  образовательный  процесс  с  использованием  современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных
ПК-8.2. Использует образовательный процесс с использованием современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных
ПК-8.3. Организует образовательный процесс с использованием современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Теория  и  технологии   развития  математических  представлений  детей
дошкольного  возраста  с  практикумом»  относится  к  обязательной  части  учебного  плана  в
предметный модуль  дошкольное образование.  
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен

В результате изучения дисциплины студент должен
знать: 
-  образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов
- историю и современные тенденции математического образования дошкольников; 
-  характерные  психологические  и  возрастные  особенности  усвоения  дошкольниками

математических понятий; 
-  классические  и  современные  технологии,  формы  и  средства  математического

образования дошкольников; 
- научные основы построения образовательного процесса по математике в дошкольных

учреждениях; 
-  значение,  содержание  и  методику  формирования  математических  представлений  у

детей в разных возрастных группах дошкольных учреждениях; 
-  задачи,  формы  и  средства  методического  руководства  процессом  математического

образования детей в дошкольном образовательном учреждении; 
-  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности,

необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

- современные методы и технологии обучения и диагностики.
уметь: 
-  организовать  учебную  и  самостоятельную  деятельность  детей  по  освоению

математической стороны окружающего мира; 
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с

требованиями образовательных стандартов;
-  использовать  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной

деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
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владеть:
- образовательными программами по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;
- современными методами и технологиями обучения и диагностики;
- способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации  и

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных
образовательных учреждениях;

- готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания
качества образовательного процесса;

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 
- способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при

решении конкретных образовательных и исследовательских задач;
-  психолого-педагогическими  технологиями  в  профессиональной  деятельности,

необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием
современных методов науки.

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Теоретические  основы
математического
развития детей

Исторический обзор и современное состояние теории
и методики  математического  развития  детей  дошкольного
возраста.  Методика математического развития как научная
область.  Цели  и  задачи  математического  развития
дошкольников.  Значение  и  возможности  математического
развития детей в дошкольном возрасте. Принципы обучения
математике.  Методы  развития  элементарных
математических представлений. Приемы, средства развития
элементарных  математических  представлений.  Формы
работы  по  математическому  развитию  дошкольников.
Образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2 Технологии
математического

Познание  свойств  и  отношений  между  предметами  в
дошкольном  возрасте.  Освоение  величин  в  дошкольном
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развития дошкольников возрасте  как  условие  познания  окружающего  мира.
Особенности  восприятия  и  освоения  пространственных  и
временных  отношений  детьми  дошкольного  возраста.
Освоение  детьми  количественных  отношений,  чисел  и
цифр.  Содержание и технологии развития математических
представлений у детей дошкольного возраста. Особенности
и методика освоения детьми дошкольного возраста форма
предметов  и  геометрических  фигур.  Методика  освоения
детьми  дошкольного  возраста  форм  предметов  и
геометрических  фигур.  Организация  процесса
математического  развития  детей  дошкольного  возраста.
Моделирование  как  средство  логико-математического
развития  детей  дошкольного  возраста.  Реализация  идеи
интеграции  в  математическом  развитии  дошкольников.
Мониторинг и прогнозирование математического развития
детей.  Развивающая  среда  как  средство  развития
математических  представлений  дошкольников.
Профессиональная  компетентность  педагога  в  области
теории  и  технологии  математического  развития
дошкольников.  Познавательные  книги  математического
содержания  и  рабочие  тетради  по  программам.
Преемственность  в  работе  детского  сада  и  школы  по
формированию  элементарных  математических
представлений у детей.  Развивающие математические игры
для  детей  дошкольного  возраста. Современные  методы  и
технологии обучения и диагностики.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Теоретические основы математического развития детей. 
Тема 2. Технологии математического развития дошкольников.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Теоретические основы математического развития детей.
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнить  основные  положения  методики  развития  у  детей  математических

представлений, предложенные Е.И. Тихеевой и A.M. Леушиной.
2.  Обосновать  современные требования  к  организации  активной  познавательной

деятельности детей идеями прошлого – педагогов 20-30-х гг. XX века (Е.И. Тихеевой, Ф.Н.
Блехер, Л.В. Глаголевой).

3.  Сформулировать требование современной дошкольной дидактики и дидактики
20-30-х гг. XX века Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер.

4. Основные идеи и задачи
5. Содержание,  организация  и  технологии  математического  развития  у  детей,  их

обусловленность  основными  закономерностями  освоения  детьми  способов  практических
действий,  математических  связей  и  зависимостей,  преемственностью  в  развитии
математических способностей.

6. Понятие свойства и качества. 

4



7. Объективность и относительность свойств. 
8. Проявление многообразия свойств во взаимодействии предметов. 
9. Виды свойств. Классификация свойств. 
10. Особенности познания свойств детьми дошкольного возраста. 
11. Содержание,  организация  детской  деятельности,  направленной  на  освоение

свойств. 
12. Логические  блоки  Дьенеша  -  универсальное  множество,  способствующее

познанию детьми свойств предметов.
13. Образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями

образовательных стандартов. 
Тема 2.   Технологии математического развития дошкольников      .  
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие величины в математике. 
2. Виды, свойства величин. 
3. Способы  сравнения  величин  (непосредственные,  опосредованные).  Эталонные

величины как единицы измерения.
4. Особенности восприятия и познания величин дошкольниками.
5. Роль восприятия в познании величин дошкольниками. 
6. Особенности сравнения величин и установления отношений по величине. 
7. Понятие зависимости, закономерности. 
8. Возможности  восприятия  и  понимания  детьми  старшего  дошкольного  возраста

простых функциональных зависимостей (Р.Л. Непомнящая). 
9. Возможности  освоения  детьми  закономерностей:  неизменность  или  изменение

веса, объема, количества в зависимости от формы организации данной величины. Возможности
и  особенности  оценки  состояния  и  преобразования  величин  дошкольниками  (Ж.  Пиаже,  В.
Лаксон, Р. Грин, Л.Ф. Обухова). 

10. Детское экспериментирование как основной путь познания зависимостей.
11. Освоение детьми закономерности следования (порядка), чередования, включения на

основе познания свойств, отношений, зависимостей.
12.  Способы мотивации математической деятельности дошкольников. 
13. Множества, числа, натуральный ряд чисел. 
14. Числа и цифры. Нумерация. Свойства и отношения как предоснова освоения чисел

детьми. 
15. Счет и измерение – основные способы опосредованного определения количества.
16. Возрастные  особенности  освоения  количественных  представлений  детьми

дошкольного возраста.
17. Концепции  развития  представлений  о  количественных  отношениях,  числах  и

действиях с ними в дошкольном возрасте:
-  освоение  первоначальных  количественных  представлений  на  основе  целостного

восприятия чисел (В.А. Лай, Д.Л. Волковский, К.Ф. Лебединцев, Ф.Н. Блехер и др);
- восприятие чисел на основе установления соответствия между предметами двух групп

и сосчитывания (Г.С. Костюк, Н.А. Менчинская, А.М. Леушина и др.);
- освоение детьми логических операций классификации, сериации, принципа сохранения

количества, величины, как основа для понимания чисел (Ж. Пиаже, Р. Грин, М. Фидлер и др.);
- развитие числовых представлений у детей среднего и старшего дошкольного возраста в

процессе овладения ими предметными действиями с непрерывными и дискретными величинами
(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Г.А. Корнеева и др.)

18. Содержание  и  организация  детской  деятельности  по  освоению  количественных
отношений,  чисел  и  цифр.  Дочисловой период  обучения.  Освоение  детьми счета.  Цифры и
арифметические  знаки.  Число  как  результат  измерения  величины.  Использование  цветных
палочек Кюизенера с целью развития представлений о числах натурального ряда,  овладение
умениями простейших вычислений.
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19. Современные методы и технологии обучения и диагностики.

Рекомендуемый перечень тем практикума  

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема практикума

1. Теоретические основы  
математического развития 
детей

Анализ методов развития элементарных математических
представлений.  Приемы,  средства  развития
элементарных  математических  представлений.  Формы
работы  по  математическому  развитию  дошкольников.
Образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов.

2. Технологии 
математического развития
дошкольников

Организация процесса математического развития детей
дошкольного  возраста.  Моделирование  как  средство
логико-математического  развития  детей  дошкольного
возраста. Реализация идеи интеграции в математическом
развитии  дошкольников.  Мониторинг  и
прогнозирование  математического  развития  детей.
Развивающая  среда  как  средство  развития
математических представлений дошкольников.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Подобрать стихотворения про части суток.
2. Подобрать загадки про части суток.
3. Подобрать дидактические игры на части суток.
4.  Проанализировать  рабочие  тетради  по  2-3  программам  на  предмет  наличия  и

разнообразия  заданий  на  отработку  понятий  части  суток  и  "вчера",  "сегодня",  "завтра".
Классифицировать выявленные задания, придумать по 2-3 аналогичных задания.

5. Подобрать задания для развития у детей ориентировки на листе бумаги.
6.  Разработать  графический  диктант  на  развитие  у  детей  ориентировки  на  листе

бумаги.
7.  Подобрать  физкультминутки,  отражающие  умение  ориентироваться  в

пространстве.
8.  Составить  конспект  ООД по  ФЭМП для  подготовительной  к  школе  группы с

использованием дидактических игр на правила дорожного движения.
9. Подобрать игры с использованием моделирования.
10.  Подготовить  мультимедийную презентацию по теме:  «Лабиринты для детей»,

«Шнурковые игры», «Куб-хамеле-он», «Уголки», «Кубики для всех!».

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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
основная литература 
Габова,  М.А.  Математическое  развитие  детей  дошкольного  возраста:  теория  и

технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 534 с. - ISBN
978-5-4458-8854-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=23949

Габова,  М.  А. Математическое  развитие  детей  дошкольного  возраста  :  теория  и
технологии [Текст] : учеб. пособие / Марина Анатольевна ; М. А. Габова. - Москва : Директ-
Медиа, 2014. - 534 с.

Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения
[Текст] : для бакалавров : [учеб.] / А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева ; А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцева. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 464 с. 

дополнительная литература 
Новикова, В.П. Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр

для детей 5-7 лет / В.П. Новикова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-
86775-882-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=213091 

Лункина, Е.Н. Обучение основам математики детей дошкольного возраста: конспекты
занятий к рабочим тетрадям № 1–2 : методическое пособие / Е.Н. Лункина. - Москва : Владос,
2015.  -  233  с.  :  ил.  -  (Подготовка  детей  к  школе).  -  ISBN  978-5-691-02109-1  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455587

Минибаева, Э.Р. Профессиональная подготовка студентов к математическому развитию
детей дошкольного возраста : монография / Э.Р. Минибаева ; науч. ред. Н.В. Назаров. - 2- е
изд., стер . - Москва : Флинта, 2014. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1947-3 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363440 

Помораева,  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений во второй младшей группе  детского  сада.  Планы занятий /  И.А. Помораева,
В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-
86775-406-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212511 

Помораева,  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина.
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987 

Помораева,  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений в средней группе детского сада. Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина.
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- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656

Михайлова, З. А.  Теории и технологии математического развития детей дошкольного
возраста  [Текст]  :  прогр.  учеб.  курса  и  метод.  рекомендации  :  учеб.-метод.  пособие  для
студентов  вузов  /  Зинаида  Алексеевна,  Марина  Николаевна,  Анна  Михайловна  ;  З.  А.
Михайлова, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец. - М. : Центр пед. образования, [2008]. - 63 с.

Колесникова, Е. В. Обучение решению арифметических задач [Текст] : метод. пособие /
Елена Владимировна ; Е. В. Колесникова. - Москва : ТЦ Сфера, 2012. - 64 с. - (Математические
ступеньки).

Современное образование:  теория и практика :  сборник учебно-методических работ /
под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2016.  -  255  с.  :  ил.,  табл.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4475-7380-5  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

программное обеспечение:
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
https://muz-rukdou.ru/ 
http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
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 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю

Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  развития  математических  представлений
детей  дошкольного  возраста  с  практикумом»  призвана  способствовать  формированию
профессиональных компетенций. Изучение курса строится в форме лекционных, практических
занятий,  а  также  в  форме  самостоятельной  работы.  Все  формы  обучения  направлены  на
формирование профессиональных компетентностей, которые будут использованы в творческой
самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть  занятий  проводится  в
интерактивной  форме:  это  практические  занятии  по темам  «Технологии  математического
развития дошкольников». 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10.Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Возникновение математики и развитие ее как науки. 3 этапа истории развития

математики (по А.М. Колмогорову).
2. Развитие понятия натурального числа. История развития числа и счета. Система

счисления.
3. Основные математические понятия: «множество», «величина», «геометрическая

фигура», «время».
4. Становление методики математического развития детей дошкольного возраста.

Л.К. Шлегер, Е.И. Тихеева, Ф.Н. Блехер об обучении детей элементам математики.
5. Вклад  А.М.  Леушиной  в  теорию и  методику  ФЭМП.  Современное  состояние

методики математического развития дошкольников.
6. Общие  дидактические  принципы  обучения  дошкольников  элементам

математики, их реализация.
7. Содержание  математического  развития  дошкольников  –  представления  и

понятия, зависимости и отношения, математические действия.
8. Формы,  средства,  методы  обучения  математике  в  ДОО  и  семье,  их  роль  в

математическом развитии детей.
9. Средства обучения. Основные функции, средства обучения. Наглядные пособия,

современные средства обучения. 
10. Современные  требования  к  проведению  специально-организованной  и

самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста.
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11. Особенности организации работы по математическому развитию детей в разных
возрастных  группах  детского  сада.  Особенности  и  специфика  организации  работы  в
разновозрастных группах.

12. Особенности и специфика математического развития детей второго года жизни.
Основная  форма  обучения  –  индивидуальные  занятия.  Главный  метод  обучения  –
дидактические игры.

13. Формы  занятий.  Основные  методы  формирования  математических
представлений о величине, форме, цвете, количестве, пространстве. Содержание и особенности
игр, организуемых с детьми раннего возраста.

14. Ознакомление  с  числом  и  обучение  счету  детей  4-6  лет.  Использование
практических  действий  как  обязательное  условие  формирования  у  детей  представлений  о
числе.

15. Средства и приемы, правила обучения детей 4-6 лет счету.
16. Формирование  представлений  у  детей  4-6  лет  о  размере  предметов  и  их

измерении.  Роль  игр  и  игровых  ситуаций,  занятий,  ПРС,  экскурсий  в  овладении  приемом
сравнения и формирования понятия «ряд величин».

17. Роль  игр,  упражнений,  моделирования  в  создании  чувственной  основы  для
изучения состава числа и понимания, что число можно создать из элементов, групп, других
чисел.

18. Арифметические задачи. Методические приемы и последовательность в работе
над задачами. (В.В. Данилова, З.А. Михайлова).

19. Задачи ознакомления детей 4-6 лет с величинами предметов и их измерениями.
20. Использование  демонстрационного  и  раздаточного  материала  на  занятиях,

самостоятельная деятельность детей в предметно-развивающей среде.
21. Задачи  ознакомления  детей  4-6  лет  с  формой  предметов.  Группировка

геометрических фигур по разным признакам.
22. Использование  геометрического  материала  во  время  занятия  и  в

самостоятельной деятельности детей при формировании числовых понятий, деления целого на
части, классификация по размеру и форме.

23. Использование головоломок, задач на построение, трансформацию, группировку
геометрических фигур.

24. Задачи  обучения  детей  4-6  лет  ориентировке  в  пространстве.  Формирование
пространственных  представлений  и  понятий  –  основа  географических  и  геометрических
знаний в будущем.

25. Методы и приемы развития у дошкольников умения ориентироваться на листе
бумаги и тетради в клетку.

26. Концептуальные положения современного математического развития детей (по
О.И. Соловьевой).

27. Значение и задачи математического развития детей дошкольного возраста. 
28. Формирование и развитие логической сферы дошкольника (по А.В. Белошистой).
29. Профессиональная подготовка воспитателя к проведению занятий по математике

(по А.В. Белошистой).
30. Дидактические принципы организации обучения на занятиях по математике (по

А.В. Белошистой).
31. Содержание математического развития детей дошкольного возраста.
32. Роль дидактических средств в математическом развитии детей.
33. Формы организации обучения детей элементам математики.
34. Методы обучения детей элементам математики.
35. Принципы личностно-ориентированного обучения в процессе математического

развития детей.
36. Организация занятий по математике. Структура занятий. Планирование.
37. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и школы.
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38. Задачи  и  основные  направления  методической  работы  по  математическому
развитию детей в ДОО.

39. Требования современной начальной школы к математическому развитию детей.
Диагностика готовности детей к изучению математики в школе (по Т.И. Щербаковой).

40. Формы совместной работы детского сада и семьи по вопросам математического
развития детей.

41. Математическое  развитие  детей  раннего  возраста,  особенности  восприятия,
воспроизведения, сравнения количества предметов детьми раннего возраста.

42. Главный метод обучения математике в раннем возрасте – дидактические игры. 
43. Особенности и специфика использования дидактических игр.
44. Дидактические условия математического развития детей третьего года жизни.
45. Формы занятий по ФЭМП с детьми 3-го года жизни.
46. Особенности  проведения  дидактических  игр  на  занятиях  и  в  индивидуальной

работе.
47. Особенности проведения дидактических игр с детьми дома.
48. Диагностика и прогнозирование математического развития детей.
49. Методы  и  формы  диагностической  работы;  педагогические  условия  ее

проведения.
50. Планирование и анализ работы по математике в ДОО.
51. Требования современной начальной школы к математической подготовке детей в

ДОО. 
52. Формы  и  методы  повышения  уровня  профессиональных  знаний  и

педагогического  мастерства  педагогов  ДОО  в  области  математического  обучения
дошкольников.

53. Контроль работы воспитателей по ФЭМП.
54. Нетрадиционные формы обучения математике в ДОО.
55. Руководство самостоятельной математической деятельностью детей.
56. Организация и содержания работы методического кабинета в ДОО.
57. Оборудование математических уголков в группах.
58. Моделирование математического фольклора.
59. Основные  свойства,  качества  и  отношения  предметов  и  объектов  в

математическом развитии дошкольников.
60. Пропедевтика в математическом развитии дошкольников.
В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную

дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием

Отлично 90-100 
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музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и
воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии А.А. Акчулпанова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
  ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.07 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРАКТИКУМОМ

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью дисциплины является: 
формирование профессиональной компетенции: 
 способен  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские  программы  в

соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-4)
индикаторы достижения
ПК-4.1. Организует культурнообразовательное пространство, используя содержание учебных
предметов  (по  профилю),  и  применяет  различные  технологии  и  методики
культурнопросветительской деятельности. 
ПК-4.2. Использует приемы организации культурнопросветительской деятельности с учетом
запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, опираясь на
содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди субъектов
образовательного процесса.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Теория  и  технологии  музыкального  развития  детей  дошкольного  возраста  с
практикумом»  относится  к  обязательной  части  учебного  плана.   Предметно-методический
модуль "Дошкольное образование"
4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

 теоретические основы музыкального воспитания дошкольников
 психолого-педагогические  технологии  для  музыкального  обучения,  развития,

воспитания дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями
 виды музыкальной деятельности дошкольников  для осуществления профессиональной

деятельности музыкального руководителя 
 сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий

в  профессиональной  деятельности,  суть  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том числе  применимой  к  обучающимся  с  особыми образовательными
потребностями средствами музыки

Уметь:
 осуществлять анализ теорий музыкального воспитания дошкольников 
 составлять конспекты с использованием технологий музыкального обучения, развития,

воспитания дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями
 представлять результаты 
 организовывать сотрудничество дошкольников в музыкальной деятельности
 использовать  методы,  направленные  на  поддержку  активности  и  инициативности,

самостоятельности в музыкальной деятельности
 использовать теоретические основы музыкального воспитания дошкольников;
 организовывать музыкальную деятельность детей в режимных моментах; 
 организовывать музыкальную среду группы ДОО
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 осуществлять  дифференцированный  отбор,  проектирует  психолого-педагогические
технологии с  целью индивидуализации обучения,  развития,  воспитания,  в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями средствами музыки

Владеть:
 способами  выбора  оптимальных  технологий  музыкального  обучения,  развития,

воспитания дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями
 организации музыкально-дидактических игр для сотрудничества дошкольников 
 методами поддержки активности и инициативности, самостоятельности дошкольников,

развития их творческие способности в процессе музыкальной деятельности;
 организационными  средствами  всех  видов  музыкальной  деятельности,  учитывая

возрастные и индивидуальные возможности ребенка; 
 способами организации музыкальной среды группы ДОО
 методиками реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации

обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями. 

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Ребенок  как  субъект
музыкальной
деятельности

Музыкальное развитие дошкольников. Задачи музыкального
развития дошкольников.  Ребенок как субъект музыкальной
деятельности. Виды  музыкальной  деятельности
дошкольников.  Организация  коррекционной  работы
средствами  музыки  с  особыми  образовательными
потребностями. Музыкальное воспитание детей с  особыми
образовательными  потребностями в  условиях  семьи.
Индивидуализация  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  применимой  к  обучающимся  с  особыми
образовательными  потребностями  в  музыкальной
деятельности.  Методика  реализации  психолого-
педагогических  технологий  для  индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе
с особыми потребностями в музыкальной деятельности 

2 Технологии
музыкального  развития
дошкольников  

Специфика  психолого-педагогических  технологий
музыкального развития дошкольников 
Музыкальные  технологии  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  дошкольников  с  особыми
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образовательными потребностями
Характеристика  технологий  музыкального  обучения,
развития, воспитания дошкольников, в том числе с особыми
образовательными  потребностями.  Технологии  раздела
«Пение».  Технологии  раздела  «Слушание».  Технологии
раздела  «МРД».  Технологии  раздела  «Игра  на  ДМИ».
Организация музыкальной среды группы. 

3 Методика  приобщения
дошкольников  к  видам
музыкальной
деятельности 

Методика  ознакомления  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  с музыкальными произведениями для слушания
Методика  ознакомления  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  с песней
Методика  ознакомление  детей  раннего  и  дошкольного
возраста с музыкально-ритмическими движениями
Музыкально-дидактические  игры  для  детей  раннего  и
дошкольного возраста

4 Способы  взаимодействия
с  участниками
образовательных
отношений  в
музыкальной
деятельности 

Способы и формы взаимодействия педагога с участниками
образовательных  отношений  музыкального  воспитания
дошкольников 
Формы, методы и технологии взаимодействия  участников
образовательных  отношений  в  музыкальном  развитии
дошкольников 
Методы  планирования  и  организации  музыкальной
деятельности  участников  в  рамках  образовательной
программы 
Содержание  музыкального  развития  дошкольников  в
образовательных программах

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Музыкальное развитие дошкольников. 
Тема 2. Ребенок  как субъект музыкальной деятельности
Тема 3. Виды музыкальной деятельности дошкольников
Тема 4 Организация коррекционной работы средствами музыки с особыми образовательными
потребностями 
Тема  5.  Характеристика  технологий  музыкального  обучения,  развития,  воспитания
дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями
Тема  6. Индивидуализация  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  применимой  к
обучающимся с особыми образовательными потребностями в музыкальной деятельности». 
Тема 7. Технологии раздела «Слушание», «Пение»
Тема  8. Специфика  психолого-педагогических  технологий  музыкального  развития
дошкольников 
Тема 9. Технологии раздела «Игра на ДМИ».
Тема  10  Методика  ознакомления  детей  раннего  и  дошкольного  возраста   с  музыкальными
произведениями для слушания
Тема 11 Взаимодействие с участниками образовательных отношений как форма музыкального
развития дошкольников
Тема  12  Формы,  методы  и  технологии  взаимодействия  участников  образовательных
отношений в музыкальном развитии дошкольников 
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Тема 4 Методы планирования и организации музыкальной деятельности участников в рамках
образовательной программы 

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Музыкальное  развитие детей 
Вопросы для обсуждения 
1. Что является предметом изучения дисциплины?
2. Какие задачи решает музыкальная деятельность для детей?
3. Какое место занимают музыкальная компетентность по данной дисциплине среди других

компетентностей?
4. Какие этапы выделяют в музыкальном развитии дошкольников?

Тема 2. Ребенок как субъект музыкальной деятельности  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие виды музыкальной деятельности характерны для ребенка – дошкольника?
2. В чем выражаются субъектные проявления дошкольника? 
3. Какие качества позволяют ребенку стать субъектом музыкальной деятельности?
4. В чем специфика детской музыкальной деятельности? 
5. Каков генезис музыкальной деятельности в дошкольном возрасте?
6. Что обеспечивает процесс развития ребенка как субъекта музыкальной деятельности? 
7. Как связаны музыкальный опыт и процесс развития музыкальной деятельности?
8. В чем заключается профессиональная деятельность музыкального руководителя ДОО 

Тема 3. Технологии раздела «Слушание музыки» 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы задачи  слушания музыки в музыкальном развитии дошкольника?
2. Каково содержание музыкальных  произведений по слушанию музыки?
3. Как познакомить с музыкальным произведением дошкольников?
4. Какие музыкально-дидактические игры будут способствовать музыкальному обучению,
развитию, воспитанию дошкольников?  
5. Раскройте технологии музыкального обучения, развития, воспитания дошкольников, в
том числе с особыми образовательными потребностями в разделе «Слушание музыки»
6. Раскройте  методики  реализации  психолого-педагогических  технологий  для
индивидуализации  обучения,  развития  и  воспитания  обучающихся  в  разделе  «Слушание
музыки»

Тема 4. Технологии  раздела «Пение» 
Вопросы для обсуждения 
1. Каково значение пения в музыкальном развитии дошкольника?
2. Каковы необходимые условия охраны детского голоса?
3. Почему необходимо развивать координация музыкального слуха и певческого голоса?
4. Раскройте  типы  певческих  упражнений  для  дошкольников?  Приведете  примеры

использования
5. Раскройте  технологии  музыкального  обучения,  развития,  воспитания  дошкольников,  в

том числе с особыми образовательными потребностями в разделе «Пения»
6. Раскройте  методики  реализации  психолого-педагогических  технологий  для

индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся в разделе «Пения»
7. Какие методы будут развивать творческие способности дошкольников
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Тема  5.    Музыкальное  воспитание  детей  с    особыми  образовательными  потребностями   в  
условиях семьи 
Вопросы для обсуждения 
1. Раскройте семью ребенка как необходимую социальную среду, определяющая развитие 

его личности дошкольников с особыми образовательными потребностями. 
2. Каково содержание музыкального досуга в структуре семейного воспитания ребенка с

особыми образовательными потребностями. 
3. Обоснуйте актуальность сотрудничества педагога с родителями в работе по 

музыкальному развитию ребенка с особыми образовательными потребностями. 
4. Раскройте  формы,  содержание,  технологии  и  условия  сотрудничества  педагога  с

родителями в работе по музыкальному развитию ребенка с особыми образовательными
потребностями

Тема 6 

Тема  8  Методика  ознакомление  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  музыкально-
ритмическими движениями
Вопросы для обсуждения 
1. Продемонстрируйте  методы и формы работы по ознакомлению детей раннего возраста с

музыкально-ритмическими движениями
2. Продемонстрируйте  методы и формы работы по ознакомлению детей младшего возраста

с музыкально-ритмическими движениями
3. Продемонстрируйте  методы и формы работы по ознакомлению детей среднего возраста с

музыкально-ритмическими движениями
4. Продемонстрируйте  методы и формы работы по ознакомлению детей старшего возраста

с музыкально-ритмическими движениями
5. Продемонстрируйте  методы и формы работы по ознакомлению детей подготовительной

группы с музыкально-ритмическими движениями
6. Раскройте  содержание  образовательных  программ  по  ознакомлению  дошкольников  с

музыкально-ритмическими движениями
7. Представьте  формы  взаимодействие  с  участниками  образовательных  отношений  в

процессе музыкально-ритмическими движениями

Рекомендуемый перечень тем практикума  

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема практикума

1. Методика ознакомления 
детей раннего и 
дошкольного возраста  с 
песней

1. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению детей раннего возраста с песней  

2. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению детей младшего возраста с песней  

3. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению детей старшего возраста с песней  

4. Раскройте содержание образовательных программ
по ознакомлению дошкольников с песней

5. Представьте формы взаимодействие с участниками
образовательных отношений в процессе пения

6. Обоснуйте  формы,  методы  и  технологии
взаимодействия  участников  образовательных
отношений в музыкальной деятельности 

7. Раскройте  содержание  методов  планирования  и
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организации  деятельности  музыкальной
деятельности  участников  в  рамках
образовательной программы в

2. Методика  ознакомления
детей  раннего  и
дошкольного  возраста   с
музыкальными
произведениями  для
слушания

1. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению  детей  раннего  возраста  с
музыкальными произведениями по слушанию 

2. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению  детей  младшего  возраста  с
музыкальными произведениями по слушанию 

3. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению  детей  старшего  его  возраста  с
музыкальными произведениями по слушанию 

4. Продемонстрируйте  методы и формы работы по
ознакомлению  детей  группы  с  музыкальными
произведениями по слушанию 

5. Раскройте содержание  образовательных программ
по ознакомлению дошкольников с произведениями
по слушанию

6. Представьте формы взаимодействие с участниками
образовательных отношений в процессе слушания
музыки

7. Представьте  способы  и  формы  взаимодействия
педагога  с  участниками  образовательных
отношений

3.  Музыкально-
дидактические игры для 
детей раннего и 
дошкольного возраста

1. Продемонстрируйте  музыкально-дидактические
игры для детей раннего дошкольного возраста

2. Продемонстрируйте  музыкально-дидактические
игры для детей младшего дошкольного возраста

3. Продемонстрируйте  музыкально-дидактические
игры для детей среднего дошкольного возраста

4. Продемонстрируйте  музыкально-дидактические
игры для детей старшего дошкольного возраста

5. Продемонстрируйте  музыкально-дидактические
игры для детей подготовительной группы

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Подготовить проект среды музыкального уголка 
2. Подготовить сравнительную таблицу теоретических основ  музыкального воспитания
3. Подготовить и презентовать две музыкально-дидактические игры по видам музыкальной

деятельности, направленные на обучение, развитие, воспитание дошкольников, в том числе
с особыми образовательными потребностями

4. Составить терминологический словарь 
5. Подготовить  пакет  технологий  направленных  на  обучение,  развитие,  воспитание

дошкольников,  в  том числе с  особыми образовательными потребностями средствами
музыки

6. Подготовить  таблицу  сравнительного  анализа  музыкальных  технологий  для
осуществления индивидуализации обучения с использованием электронных средств
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7. Составить  пакет  набора  технологических  информационных  процедур  с  целью
индивидуализации обучения, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями по  музыкальному развитию

8. Подготовить конспекты ООД обучению, развитию, воспитанию дошкольников, в том
числе  с  особыми  образовательными  потребностями  средствами  музыки  с
использованием музыкальных технологий

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
 основная литература 

Гончарук,  А.Ю.  Теория  и  методика  музыкального  воспитания  с  практикумом.
Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук
;  Российский государственный социальный университет.  -  Москва  ;  Берлин :  Директ-
Медиа,  2017.  -  205  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4475-9161-8  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229

 дополнительная литература 
Бриске,  И.Э.  Основы  детской  хореографии:  педагогическая  работа  в  детском
хореографическом  коллективе  /  И.Э. Бриске  ;  Челябинская  государственная  академия
культуры  и  искусств,  Хореографический  факультет.  –  Изд.  2-е,  перераб.,  доп.  –
Челябинск  :  ЧГАКИ,  2013.  –  180  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491280 (дата  обращения:  10.06.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-436-7. – Текст : электронный. 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) /
MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
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Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS
Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https://firo.ranepa.ru/ 
https://1sept.ru/ 
https://muz-rukdou.ru/ 
http://chayca1.narod.ru/ 
https://dovosp.ru/j_mr 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации:

 иллюстративный  материал  по  видам  музыкальной  деятельности  (пение,  слушание,
музыкально-ритмические движения); 

 портреты композиторов;
 логико-смысловая модель «Структура музыкальных способностей»
 музыкально-дидактические игры по всем видам музыкальной деятельности

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для  проведения  практикума  необходимо  специализированное  лабораторное
оборудование:  аудиозаписи  музыкальных  произведений,  иллюстративный  материал  к
музыкальным произведениям, :портреты композиторов,  музыкально-дидактические игры. 

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

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методические рекомендации преподавателю
Учебная  дисциплина  «Теория  и  технологии  музыкального  развития  дошкольников  с

практикумом» направлена  на  способность  студента  использовать  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной  деятельности  музыкального  руководителя  ДОО,  также
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технологии направленные на индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе
дошкольников с особыми образовательными потребностями. Изучение курса строится в форме
лекционных, практических занятий, а также в форме самостоятельной работы. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания

Выскажите свое мнение по следующим вопросам
1. Раскройте теоретические основы музыкального развития дошкольников.
2. Обоснуйте задачи музыкального развития дошкольников.
3. Дайте характеристику технологиям музыкального воспитания дошкольников
4. Раскройте значение музыки в развитии личности ребенка.
5. Раскройте теоретические основы музыкально воспитания
6. Раскройте  технологии,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  дошкольников  с  особыми  образовательными  потребностями
средствами музыки
7. Раскройте  профессиональную деятельность музыкального руководителя ДОО
8. Раскройте содержание понятия «музыкальная деятельность в ДОО».
9. Дайте характеристику основных видов музыкальной деятельности дошкольников.
10. Раскройте структуру музыкальных способностей дошкольников.
11. Раскройте ребенка как субъекта музыкальной деятельности.
12. Обоснуйте роль «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной в развитии дошкольников.
13. Представьте методы музыкального воспитания, которые будут поддерживать активность и

инициативность
14. Представьте  формы  работы,  которые  будут  развивать  творческие  способности

дошкольников
15. Раскройте условия для развития  музыкальных видов деятельности дошкольников. 
16. Раскройте этапы становления музыкальной деятельности дошкольника.
17. Раскройте формы музыкальной деятельности дошкольника,  . 
18. Раскройте роль Н.А. Метлова в музыкальном развитии дошкольников.
19. Раскройте содержание музыкальных уголков в ДОО.
20. На  основании  анализа  периодической  литературы  дайте  характеристику  методического
сопровождения музыкального развития дошкольника. 
21. Раскройте педагогические условия, направленные на развитие музыкальной  деятельности
дошкольников.
22. Раскройте задачи слушания в музыкальном развитии дошкольников (возраст на усмотрение
студента.
23. Раскройте  задачи пения  в музыкальном развитии дошкольников (возраст  на  усмотрение
студента.
24. Обоснуйте  задачи  музыкально-ритмических  движений  в  исполнительской  деятельности
дошкольника.
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25. Раскройте  задачи  игры  на  ДМИ  в  музыкальном  развитии  дошкольников  (возраст  на
усмотрение студента.
26. Раскройте основные принципы отбора музыкального репертуара для детей дошкольного
возраста.
27. Дайте характеристику вокально-хоровых навыков.
28. Представьте план работы воспитателя по музыкальному  развитию дошкольников в группе
ДОО.
29. Предложите  вариант  сотрудничества  специалистов  (психолога,  музыкального
руководителя,  руководителя  изостудии,  специалиста  по  ритмике  и  танцу,  педагога  по
английскому языку и др.) воспитателя и родителей в организации музыкального воспитания
детей дошкольного возраста. 
30. Разработайте форму дневника воспитателя, в котором фиксируются продукты музыкальной
творческой деятельности дошкольников.
31. Разработайте  конспект ООД по музыкальному развитию детей,  которое может провести
воспитатель в группе детского сада.

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
разрабатывать  конспект  ООД
с  использованием
музыкальных технологий для 
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями,
используя  широкий  спектр
электронного ресурса. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогические  технологии
для  индивидуализации
обучения,  развития  и

Хорошо 70-89,9
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большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

воспитания  дошкольников,  в
том  числе  с  особыми
потребностями  средствами
музыки.  Обосновывать
практику применения. 

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчик:
к.п.н., доц. кафедры дошкольной педагогики и психологии Н.Ш. Сыртланова  

Эксперты:
к.п.н., доцент дошкольной педагогики и психологии Г.Ф. Шабаева 
зав. МБДОУ №29  Е.В. Римович 

12



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03.08 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРАКТИКУМОМ

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



Целью дисциплины является: формирование профессиональной компетенции: 
ПК-8  Способен  организовывать  образовательный  процесс  с  использованием

современных образовательных технологий, в том числе, дистанционных

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина Б1.О.03.08 «Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста

с практикумом» относится к вариативной части учебного плана к дисциплине модуля 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:

в  процессе  изучения  курса  решаются  задачи  по  овладению  студентами
следующими основными компетенциями:

Знать:
-  психолого-педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности,

необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках развития речи детей; 

-  специфику  дифференцированного  отбора  и  проектирования  психолого-
педагогических технологий речевого развития детей, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности

Уметь:
-  уметь использовать  психолого-педагогические технологии в профессиональной

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями в рамках развития речи
детей; 

- уметь осуществлять способности дифференцированного отбора и проектирования
психолого-педагогических  технологий,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности

Компетенции  в  области  диагностирования  содержания  учебно-
воспитательного процесса и речевого развития детей, его соответствие требованиям
программы по развитию речи:

-  формулировать  задачу исследования  разных сторон речевого развития детей  в
соответствии с необходимостью совершенствования учебно-воспитательного процесса и
развития речи детей в каждой возрастной группе;
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;

- использовать для решения конкретной задачи изучения речи ребенка известные
диагностические методики, точно и корректно применять их в индивидуальной работе с
детьми;

-  вести  протокол,  осуществлять  фотографически  точные  записи  высказываний
детей;

-  осуществлять  качественный  и  количественный  анализ  полученных  данных,
составлять  таблицы,  графики,  определять  уровни  речевого  развития  детей  и  на  этой
основе определять задачи совершенствования работы по развитию речи;

-  самостоятельно  разрабатывать  диагностику  речевого  развития  детей  в
соответствии с поставленными задачами.

Владеть:  компетенциями,  необходимыми  для  методически  правильного



построения процесса работы по развитию речи:
- владеть  опытом  и  способностью  использовать  психолого-педагогические

технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями в рамках развития речи детей; 

- анализировать программу по развитию речи и отбирать учебный материал для
занятий,  игр  и  др.  в  соответствии  с  задачами  работы,  возрастным  и  индивидуальным
развитием детей;

-  осуществляет  дифференцированный  отбор,  проектирует  психолого-
педагогические технологии с целью индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

-  планировать  работу  по  всем  разделам  развития  речи  детей,  учитывать
продвижение детей, индивидуальные особенности и темпы развития их речи:

- методически правильно построить занятие и провести его: отобрать и определить
программное  содержание  и  дидактический  материал,  методы  активного  освоения
содержания  детьми  с  учетом  их  возможностей  и  потребностей,  составить  конспект,
организовать деятельность детей;

-  оснащать  учебно-воспитательный  процесс  по  развитию  речи  необходимым
оборудованием  и  материалом  (общим  и  раздаточным),  умение  организовать  его
размещение, хранение и использование;

-  общаться  с  детьми  в  повседневной  жизни  и  на  занятиях,  побуждать  детей  к
общению,  организовывать  содержательное  общение  в  разных  видах  деятельности,
воспитывать культуру общения;

-  отбирать,  создавать  и  творчески  использовать  дидактические  игры  и  игровые
упражнения в целях развития всех сторон речи, формирования разнообразных интересов
детей;

- осуществлять руководство детским речевым творчеством (придумывать сказки,
создавать загадки и т. д.);

-  контролировать  и  совершенствовать  свою  речь,  пользоваться  различными
словарями, справочниками и др. пособиями;

- наблюдать и фиксировать работу воспитателя по развитию речи, устанавливать ее
соответствие требованиям методики;

-  анализировать  планы  воспитателя,  устанавливая  их  соответствие  требованиям
программы возрастного и индивидуального развития речи детей.

- умения, связанные с восприятием и осознанием учебного материала, излагаемого
на лекционных занятиях;

- умения, связанные с работой над психолого-педагогическими и методическими
источниками;

-  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики

-  умения  диагностировать  учебно-воспитательный  процесс  и  речевое  развитие
детей, его соответствие   требованиям программы по развитию речи;

- умения, необходимые для методически правильного построения процесса работы
по развитию речи.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.



Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Теории  и
технологии
развития  речи
детей
дошкольного
возраста  как
научная и учебная
дисциплина

Анализ методических подходов к развитию речи и обучению
родному  языку  в  зарубежной  и  отечественной  педагогике
(исторический и современный аспекты).
Требования к сдаче демонстрационного экзамена и чемпионата
World Skills по  компетенции  «Дошкольное  воспитание»  к
занятиям по развитию речи дошкольников.

2. Психолого-
педагогические
основы
разработки
программ
речевого  развития
детей

Система  работы  по  развитию  речи  в  детском.  Задачи,
содержание и методические принципы обучения речи в ДОО.

Психолого-педагогические аспекты программ речевого
развития детей. Особенности развития речи детей младшего и
старшего дошкольного возраста. Задачи и содержание работы
в  разновозрастных  группах.  Программа  развития  речи
дошкольников.  Развитие  речи  детей  в  процессе  общения  со
взрослыми  и  сверстниками.  Развитие  речи  детей  на
специальных занятиях и в непосредственной образовательной
деятельности.  Обучение  речи  на  специальных  занятиях,  в
непосредственной  образовательной  деятельности,
организованной  образовательной  деятельности.  Психолого-
педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями  в  рамках  развития  речи
детей;  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями  в  рамках  развития  речи  детей;  специфика
дифференцированного  отбора  и  проектирования  психолого-
педагогических  технологий  речевого  развития  детей,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности

3 Лексическое
развитие  детей
дошкольного
возраста

Теоретические  основы  словарной  работы  в  детском  саду.
Задачи, принципы и содержание работы по словарю в детском
саду. Содержание и методика словарной работы на занятиях по
ознакомлению  детей  раннего  дошкольного  возраста  с
предметами  окружающего  мира.  Развитие  словаря

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


дошкольников на специальных занятиях. Занятия по развитию
словаря  детей  на  основе  углубления  знаний  о  предметах  и
явлениях. Формы организации словарной работы. Диагностика
и  Методика  словарной  работы  в  различных  видах
деятельности.
Деловая игра «Обучение детей сочинению загадок».

4. Формирование
грамматического
строя  речи  в
разных
возрастных
группах

Грамматический строй родного языка, значение, задачи и
закономерности  усвоения  грамматического  строя  речи.
Закономерности  освоения  дошкольниками  грамматики
русского языка.  Технологии развития грамматического строя
речи  дошкольников.  Методы  диагностики  уровня  развития
грамматического  строя  речи.  Технология  работы  с
дидактическими играми.

5 Воспитание
звуковой
культуры  речи  у
дошкольников

Звуковая  культура  речи,  значение,  задачи  и
закономерности  овладения  детьми  звуковой культурой  речи.
Диагностика  и  методика  формирования  звуковой  культуры
речи у детей. Анализ формирования звуковой культуры речи у
детей в одной из возрастных групп детского сада.

6 Развитие  связной
речи  у  детей
дошкольного
возраста

Теоретические  основы обучения  дошкольников  связной
речи  Методические  основы  развития  связной  речи
дошкольников. Диагностика и технологии связной речи

7 Диагностика
речевого  развития
дошкольников как
средство
оптимизации
процесса
овладения родным
языком

Методы диагностики. 
Планирование  работы  по  развитию  речи  в  ДО  Подготовка
детей  к  обучению  грамоте  Литературное  образование
дошкольников. Методическая работа по развитию речи в ДО

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1.  Анализ методических подходов к развитию речи и обучению родному языку в
зарубежной и отечественной педагогике (исторический и современный аспекты) 
Тема 2. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития детей.
Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,  необходимые
для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями в рамках развития речи детей;
Тема 3. Лексическое развитие детей дошкольного возраста
Тема 4. Формирование грамматического строя речи в разных возрастных группах
Тема 5. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников
Тема  7. Диагностика  речевого  развития  дошкольников  как  средство  оптимизации
процесса овладения родным языком

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):
Тема 1.  Анализ методических подходов к развитию речи и обучению родному языку в
зарубежной и отечественной педагогике (исторический и современный аспекты) 

Вопросы для обсуждения
Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. Становление методики развития
речи в России. Теоретические основы педагогической системы обучения детей родному



языку  К.Д.  Ушинского.  №  1  Учебная  книга  Ушинского  К.Д.  «Родное  слово»  как
практическое  воплощение  системы  первоначального  обучения  родному  языку.
Структурное,  функциональное  и  когнитивное  направления  исследований детской  речи.
Предметная  конференция  «Вклад  отечественных  педагогов  в  становление  методики
развития речи».
№ 3 Становление методики развития речи дошкольников в работах Е.И.Тихеевой. № 2
Деловая  игра  «Занятия  с  дидактической  куклой и  дидактические  игры,  разработанные
Е.И. Тихеевой».
Тема 2. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития
детей

Вопросы для обсуждения
Система  работы  по  развитию  речи  в  детском.  Задачи,  содержание  и  методические
принципы обучения речи в ДОО.
Психолого-педагогические  аспекты  программ  речевого  развития  детей.  Особенности
развития речи детей младшего и старшего дошкольного возраста.  Задачи и содержание
работы в разновозрастных группах.  Программа развития  речи дошкольников.  Развитие
речи детей в процессе общения со взрослыми и сверстниками.  Развитие речи детей на
специальных  занятиях  и  в  непосредственной  образовательной  деятельности.  Обучение
речи  на  специальных  занятиях,  в  непосредственной  образовательной  деятельности,
организованной образовательной деятельности. Психолого-педагогические технологии в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями в рамках развития  речи детей;  Психолого-педагогические  технологии в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями  в  рамках  развития  речи  детей;  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями в рамках развития речи детей; специфика дифференцированного отбора и
проектирования  психолого-педагогических  технологий  речевого  развития  детей,
необходимых  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  с  целью  эффективного
осуществления профессиональной деятельности
Тема 3. Лексическое развитие детей дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения
Теоретические основы словарной работы в детском саду. Задачи, принципы и содержание
работы по словарю в детском саду. Содержание и методика словарной работы на занятиях
по ознакомлению детей раннего дошкольного возраста с предметами окружающего мира.
Развитие словаря дошкольников на специальных занятиях. Занятия по развитию словаря
детей  на  основе  углубления  знаний  о  предметах  и  явлениях.  Формы  организации
словарной  работы.  Диагностика  и  Методика  словарной  работы  в  различных  видах
деятельности.
Деловая игра «Обучение детей сочинению загадок».
Тема 4. Формирование грамматического строя речи в разных возрастных группах
 Вопросы для обсуждения

Грамматический строй родного языка, значение, задачи и закономерности усвоения
грамматического  строя  речи.  Закономерности  освоения  дошкольниками  грамматики
русского языка. Технологии развития грамматического строя речи дошкольников. Методы
диагностики  уровня  развития  грамматического  строя  речи.  Технология  работы  с
дидактическими играми.
Тема 5 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников

Вопросы для обсуждения



Звуковая  культура  речи,  значение,  задачи  и  закономерности  овладения  детьми
звуковой культурой речи. Диагностика и методика формирования звуковой культуры речи
у детей. Анализ формирования звуковой культуры речи у детей в одной из возрастных
групп детского сада.

Тема 6. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Требования к сдаче
демонстрационного экзамена  и чемпионата  World Skills по компетенции «Дошкольное
воспитание» к занятиям по развитию речи дошкольников.

Вопросы для обсуждения
Теоретические основы обучения дошкольников связной речи Методические основы

развития связной речи дошкольников. Диагностика и технологии связной речи
Требования к самостоятельной работе студентов

Занятия по развитию словаря детей на основе углубления знаний о предметах и
явлениях.  Картотека  современных  методов  и  технологии  обучения  и  диагностики  в
рамках речевого развития детей дошкольного возраста.

Полноту освоение дисциплины придадут региональные программы дошкольного
образования «Земля отцов», «Я - Башкортостанец» и т.п. 

Вопросы и практические задания
1. Содержание словарной работы по углублению знаний детей о предмете.
2. Требования к организации активной познавательной деятельности детей с предметами.
3.  Содержание  словарной  работы  по  ознакомлению  со  свойствами  и  качествами
предметов в разных возрастных группах.
4. Требования к структуре и методике занятий с детьми разных возрастных групп.
5. Словарная работа в процессе сравнения   предметов на занятии. Требования к методике.
Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,  необходимые
для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями в рамках развития речи детей;

Вопросы и практические задания
1.  Изучите  литературу  и  законспектируйте  из  статьи  В.И.  Логиновой  «Формирование
словаря» фрагмент, представляющий методику проведения занятий подобного типа.
2.  Разработайте  фрагмент  занятия  активизации  словаря  детей  по  ознакомлению  с
особенностями предметов и использовать его при обсуждении вопросов.

3.  Составьте  конспект  занятия  по  активизации  словаря  дошкольников  в  ходе
сравнения  предметов  и  явлений  в  соответствии  с  требованиями  World Skills по
компетенции «Дошкольное воспитание»:
Конспект  статьи  В.И.  Логиновой «Формирование  словаря»  фрагмент,  представляющий
методику проведения занятий подобного типа.
2. Проверка фрагмента занятия по ознакомлению с особенностями предметов.
3. Проверка конспектов занятия по активизации словаря дошкольников в ходе сравнения
предметов и явлений.
Методика словарной работы в различных видах деятельности

Вопросы  и  практические  задания  на  базе  мастерской  World Skills по
компетенции «Дошкольное воспитание»:

1. Содержание словарной работы в процессе ознакомления с трудом взрослых.
2. Методика словарной работы в процессе наблюдения за трудом взрослых.
Самостоятельное  сочинение  загадок  -  творческая  речевая  деятельность  детей  (ее
структура, характеристика компонентов).
3.Содержание и методика работы над загадками.
4.  Методика  проведения  дидактических  игр  и  лексических  упражнений  на  развитие
словаря.



5.Формирование словаря в различных видах деятельности.
6.  Технологическая  карта  ООД по  речевому  развитию  с  практикумом  выразительного
чтения  в  соответствии  с  требованиями  World Skills по  компетенции  «Дошкольное
воспитание»

Вопросы и практические задания
1.  Изучите  литературу,  составьте  план,  конспекты  источников,  сделайте  выписки  по
вопросам, предложенным для обсуждения.
2.Подберите по 5-6 загадок для детей каждой возрастной группы. Умейте обосновать свой
выбор.
3.Составьте описательную, метафорическую и загадку со сравнением об одном и том же
предмете.
4.  Проанализируйте  содержание  словарной  работы  в  процессе  ознакомления  детей  с
трудом взрослых в одной из  возрастных групп детского  сада.  Оформите  результаты в
таблице.
5. Проанализируйте объем и характер словаря о труде взрослых в одной из возрастных
групп детского сада. Установите зависимость между характером словаря и содержанием
работы, проводимой в группе по ознакомлению с трудом взрослых. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
Стерликова, В.В. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста (разновозрастная
группа) : учебно-методическое пособие / В.В. Стерликова ; науч. ред. А.Г. Арушанова. - 2-
е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-
1966-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=363739
б) дополнительная литература 

Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы
занятий / В.В. Гербова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 84 с. - ISBN 978-5-86775-
649-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212961 
в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. Издательский дом «Первое сентября» www  .1  september  .  ru  
2. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru
3. Российский портал открытого образования www  .  openet  .  ru  
4. Федеральный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования

www.edu.ru
5. Электронная библиотечная система ibooks.ru
6. Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  ONLINE»

http://biblioclub.ru 
7. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» http://e.lanbook.com

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
http://www ivalex.vistcom.ru.  
https://firo.ranepa.ru/ 
https://1sept.ru/ 
https://muz-rukdou.ru/ 
https://www.ivalex.vistcom.ru

https://www.ivalex.vistcom.ru/
https://muz-rukdou.ru/
https://1sept.ru/
https://firo.ranepa.ru/
https://goo.gl/iEUfTN%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4


https://  www  .  president  .  kremlen  .  ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации:

 иллюстративный и специальный практический материал по развитию речи. 
Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео

увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

9.   Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для студентов

Учебная дисциплина «Теория и технологии развития речи дошкольников» призвана
дать  знания  студентам  о  способствовать  формированию  профессиональной  и
общекультурной компетенций студентов в области теории развития и воспитания детей
раннего  возраста  и  практической  готовности  к  решению  профессиональных  задач  в
период  раннего  и  дошкольного  детства,  готовность  взаимодействовать  с  участниками
образовательного процесса, уметь диагностировать речь детей. Часть занятий проводится
в интерактивной форме: это практические занятии по темам «Развитие общения детей со
взрослыми»,  где  используются  такие  формы работы,  как  технология  диспозиционного
взаимодействия  (позиции интерактивного  взаимодействия студентов:  «тезисы»,  «схема,
таблица»,  «символ,  ассоциация»,  «интерактивная  игра».  Содержание  дисциплины
предусматривает  проведение  лекционных  и  практических  занятий  в  интерактивной
форме,  с  применением  технологии  активного  обучения.  Рекомендуется  использовать
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио»,
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем
и  др.,  стимулирующие  студентов  к  дискуссиям,  проведению  микроисследований,
подготовке проектов по развитию личности ребенка раннего возраста. 

Изучение  курса  строится  в  форме  лекционных,  практических  занятий,  а  также  в
форме  самостоятельной  работы.  Все  формы  обучения  направлены  на  формирование
профессиональных  компетентностей,  которые  будут  использованы  в  творческой
самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть  занятий  проводится  в
интерактивной  форме:  это  практические  занятия  по  технологии  выстраивания
конструктивных взаимодействий с участниками образовательного  процесса  по основам
речевого развития.

Для преподавателей 

https://www.president.kremlen.ru/


Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными
требованиями  ФГОС  ДО  по  технологии  проектирования  технологии  выстраивания
конструктивных взаимодействий с участниками образовательного  процесса  по основам
речевого развития. Изучение курса строится в форме лекционных, практических занятий,
а  также  в  форме  самостоятельной  работы.  В  случае  организации  учебной  работы  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  занятия  проводятся  в
электронной  информационно-образовательной  среде  университета  на  сайтах
дистанционного обучения https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения)
и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  очной  и  очно-заочной  форм  обучения).
Инструкции  для  работы  в  системе  дистанционного  обучения  для  преподавателей  и
студентов размещены на сайтах дистанционного обучения

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена

1. Составьте сравнительную таблицу «Становление теории и технологии, методики развития
речи, как науки» (К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, А.М.Леушина и др.).

2. Раскройте современные методы и технологии обучения и диагностики речевого развития
детей дошкольного возраста.
3. Проанализируйте методы научного исследования. Место курса в системе подготовки

специалистов по дошкольному воспитанию.
4.  Обоснуйте  содержание  «Теоретические  основы  развития  речи  дошкольников».  Связь

методики развития речи с другими науками.
5. Раскройте основные компоненты «Основы профессиональной этики и речевой культуры»
6. Речевая деятельность как ведущая форма осуществления общения, ее структура, мотивы.

Формы существования результатов речевой деятельности. 
7. Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,  необходимые

для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными  потребностями  в  рамках  развития  речи  детей;  психолого-
педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в рамках развития речи детей; 

8. Специфика  дифференцированного  отбора  и  проектирования  психолого-педагогических
технологий  речевого  развития  детей,  необходимых  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности

9. Научные основы программы по развитию речи дошкольников. Средства осуществления
программы. Условия успешной ее реализации.

10. Перечислите и раскройте «Методы и приемы развития речи детей в детском саду».
11. Методические принципы процесса обучения речи.
12. Развитие  связной  речи  детей  -  главная  задача  детского  сада.  Особенности

контекстной и ситуативной речи дошкольника. Смена форм речевого общения в детском
саду.

13. Представьте алгоритм тех карты. Разговор как метод развития диалогической речи
дошкольников. Усложнение разговоров в разных возрастных группах. Руководство ими.

14. Проведите фрагмент беседы (на выбор возраст и тема). Беседа как метод обучения
связной диалогической речи дошкольников. Виды бесед. Выбор тематики и определение
содержания бесед. Требования к вопросам воспитателя и ответам детей во время беседы.
Подготовка детей к беседе.

15. Проведите  фрагмент  занятия  по  связной  речи  (возраст  на  выбор).  Раскройте
понятие  связной речи,  ее  значение  для развития  речи детей.  Закономерности  развития
связной речи детей дошкольного возраста.

16. Проведите  фрагмент  речевого  занятия  (возраст  на  выбор).  Тематика  детских
рассказов, их классификация. Диагностика развития связной речи дошкольников.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


17. Методика обучения детей рассказам из опыта в разных возрастных группах.
18. Методика  обучения  детей  составлению  описательных  рассказов  по  картине  в

разных возрастных группах.
19. Обучение сюжетным рассказам по картине в разных возрастных группах.
20. Методика  обучения  дошкольников  составлению  описательных  рассказов  по

игрушкам и натуральным предметам в разных возрастных группах.
21. Методика  обучения  сюжетному  рассказыванию  по  игрушкам  и  натуральным

предметам в разных возрастных группах.
22. Методика обучения детей текстам-рассуждениям.
23. Пересказ  литературных  произведений.  Методика  обучения  пересказам  в  разных

возрастных группах.
24. Методика обучения детей творческим рассказам.
25. Методика  обучения  дошкольников  рассказыванию.  Приемы  обучения

рассказыванию.
26. Понятие  словарной  работы.  Задачи  словарной  работы  в  детских  садах.

Особенности  развития  словаря  у  детей  дошкольного  возраста.  Содержание  словарной
работы в разных возрастных группах.

27. Принципы  словарной  работы.  Методика  развития  словаря  на  специальных
занятиях.  Диагностика сформированности словаря.

28. Содержание  работы  и  методика  ознакомления  детей  с  трудом  взрослых.
Диагностика сформированности словаря дошкольников в процессе ознакомления детей с
трудом взрослых.

29. Значение работы по формированию грамматического строя речи. Лингвистические
основы  формирования  грамматического  строя  речи  дошкольников.  Закономерности
усвоения детьми грамматического строя русского языка (психолингвистический аспект).

30. Задачи,  содержание  и  пути  формирования  грамматического  строя  речи.
Диагностика сформированности грамматического строя речи дошкольников.

31. Лингвистические  основы  воспитания  звуковой  культуры  речи.  Значение
воспитания  звуковой  культуры  речи  в  общем  и  речевом  развитии  детей  и  задачи.
Закономерности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками.

32. Методика  воспитания  звуковой  культуры  речи  в  условиях  детского  сада.
Диагностика сформированности звуковой культуры речи.

33. Значение  детской  художественной  литературы  для  всестороннего  воспитания
детей.  Литературоведческие  основы  ознакомления  дошкольников  с  художественным
произведением.

34. Особенности  восприятия  детьми  литературных  произведений  разных  жанров.
Принципы отбора литературных произведений и требования к программе чтения. 

35. Методика  чтения  произведений  детской  литературы  на  занятиях  в  разных
возрастных группах. Приемы анализа художественного произведения.

36. Формы работы с книгой в детском саду. 
37. Уголок книги, его значение, требования к оформлению.
38. Углубленное ознакомление с жизнью и творчеством писателей.
39. Ознакомление дошкольников с фольклором в разных возрастных группах.
40. Методика работы над поэтическими произведениями в разных возрастных группах.
41. Ознакомление дошкольников с иллюстрациями.
42. Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи

детей.  Психофизиологические  и  лингвистические  основы  подготовки  дошкольников  к
обучению грамоте.

43. Обучение чтению. Критический анализ методов обучения чтению.
44. Характеристика  современного  звукового  аналитико-синтетического  метода

обучения детей чтению. Содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к
обучению грамоте в школе.



45. Методика ознакомления дошкольников с предложением и его словесным составом.
46. Ознакомление со слоговым строением слова, с ударением.
47. Методика ознакомления со звуковым строем слова.
48. Подготовка к обучению письму. 
49. Планирование  и  учет  работы  по  развитию  в  возрастных  группах.  Принципы

планирования, виды.
50. Методическое руководство работой по развитию речи в дошкольных учреждениях.

Условия и основные направления методической работы по развитию речи.
51. Формы методической работы по развитию речи.
52. Развитие речи детей в семье.

Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены 

Критерии оценивания

Формы
контроля 

Критерии оценки Оценка  в сумме составляет 100%

Устный ответ Полнота, 
логичность, 
доказательность,
самостоятельность 
суждений, 
владение 
терминами и
понятиями

91-100 баллов – в ответе отражены основные пункты
по  данному  вопросу.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
71-90  баллов  -  при  ответе  студент  испытывает
затруднения  в  аргументации  представленных
положений.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
61-80 баллов – в ответе отражены лишь некоторые
пункты,  раскрывающие  содержание  вопроса.
Материал  излагается  профессиональным  языком  с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов.
51-70  баллов  –  представлены  лишь  отдельные
компоненты содержания вопроса
Менее 50 баллов – ответ отсутствует

Презентация
проекта 

Наличие всех 
структурных 
компонентов 
презентации 
проекта, 
соответствие
содержания 
компонентов
поставленному 
заданию 
возможность 
практической 
реализации проекта
оригинальность, 
творчество, 
презентабельность 

41-50  баллов  –  в  презентации  имеются  все
структурные  компоненты  проекта.  Материал
излагается  профессиональным  языком  с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов. Возможность практической реализации
проекта  оригинальность,  творчество,
презентабельность
31-  40  баллов  –  при  ответе  студент  испытывает
затруднения  в  аргументации  представленных
положений.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей  системы  понятий  и  терминов.
Возможность  практической  реализации  проекта,
оригинальность  представлена  частично,
презентабельность проекта. 
21-30  баллов  –  в  презентации  представлены  лишь
отдельные  компоненты  проекта.  Материал
излагается  профессиональным  языком  с



использованием соответствующей системы понятий
и  терминов.  Не  имеет  творческого  начала.
Возможность  практической  реализации  проекта  не
велика.
11-20  баллов  –  представлены  лишь  отдельные
компоненты  проекта  менее  10  баллов  –  проект
отсутствует

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания –

Уровни  
 

Содержатель
ное 
описание 
уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС,  %
освоен
ия 
(рейтин
гов
ая 
оценка)

Повышенн
ый

Творческая 
деятельност
ь

Включает нижестоящий 
уровень. 
Разработка  и  презентация  реализации
проекта  образовательной  программы  с
применением  психолого-педагогических
основ речевого развития

Подготовка,  презентация  технологии
проектирования и технологии выстраивания
конструктивных  взаимодействий  с
участниками образовательного процесса по
основам педагогики раннего детства.
Профессиональное  владение  технологией
проектирования  взаимодействий  семьи  и
ДОО  в  образовательном  процессе  по
вопросам  речевого  развития  детей
дошкольного возраста.  Владение навыками
педагогической  диагностики  речевого
развития  детей.  Высокий  уровень  речевой
этики и культуры.
Высоко  владеть  опытом  и  способностью
использовать  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями
в рамках развития речи детей;

Отлично 91-100

Базовый Применение Включает  нижестоящий  уровень. Хорошо 71-90

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


знаний  и  
умений 
в  более  
широких 
контекстах 
учебной  и 
профессиона
льно
й  
деятельност
и, 
нежели  по 
образцу,  с 
большей 
степенью 
самостоятель
ности и 
инициативы

Подготовка  среды  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО  по  речевому
развитию  детей  и  выстраиванию
взаимодействия  участников
образовательного  процесса.  Хорошее
владение  технологией  проектирования
взаимодействия в образовательном процессе
с  учетом  специфики  речевого  развития
дошкольников.  Уметь  элементарно
проводить  обследование  уровня  речевого
развития детей.  Хорошо владеть опытом и
способностью  использовать  психолого-
педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,
необходимые  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями  в  рамках  развития  речи
детей.

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый) 

Репродуктив
ная 
деятельност
ь

Подготовка терминологического словаря по
дисциплине (не менее 50 терминов)
Конспектирование  анатомо-
физиологических  особенностей  детей
раннего  возраста,  психологических  и
педагогических  основ  речевого  развития  и
взаимодействия  участников
образовательного  процесса  по  речевому
воспитанию  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.  Удовлетворительно   владеть
опытом  и  способностью  использовать
психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,
необходимые  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями  в  рамках  развития  речи
детей;

Удовлетво
рительно

51-70

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  уровня неудовлетв
орительно 

50 и 
менее 
Результ
аты пр

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.
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квалификации выпускника: бакалавр



Целью дисциплины является: формирование профессиональной компетенции: 
ПК – 1.  Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения
и навыки в предметной области при решении профессиональных задач
индикаторы достижения
ПК -1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и
навыки в предметной области при решении профессиональных задач
 Индикаторы достижений 
ПК-1.1.  Знает  структуру,  состав  и  дидактические  единицы  предметной  области
(преподаваемого предмета).
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных
формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО
ПК-1.3.  Демонстрирует  умение  разрабатывать  различные  формы  учебных  занятий,
применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  Б1.О.03.09  «Педагогика  раннего  детства»  относится  к  вариативной  части
учебного  плана к  дисциплине  модуля  Б1.О.03  Предметно-методический  модуль
"Дошкольное образование"

 4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
 знать  и  быть  готовым  конструктивно  взаимодействовать  с  участниками

образовательного процесса по вопросам воспитания детей раннего возраста;
 знать  способы  и  приемы  взаимодействовать  с  участниками  образовательных

отношений в рамках реализации образовательных программ по раннему ворасту;
  овладеть знаниями о проблеме развития и воспитания детей раннего возраста на

современном этапе развития в системе дошкольного образования;
 овладеть знаниями об основных особенностях развития детей раннего возраста;
 овладеть знаниями о технологии работ с детьми раннего возраста;
 овладеть знаниями о содержании в ДОО условий для становления и развития детей

от рождения до 3-х лет;
 знать  технологии  и  методику  определения  состава  участников  образовательных

отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках  реализации  образовательных
программ по раннему возрасту;

 знать  организацию  способов  и  форм  взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных отношений в рамках раннего возраста

 знать  технологию  отбора  и  применения  форм,  методов  и  технологий
взаимодействия  и  сотрудничества  участников  образовательных  отношений  в
рамках раннего возраста

 знать  методику  отбора  и  планирования  форм,  методов  и  технологии
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  в  рамках  раннего
возраста

 знать методику организации и планирования деятельности основных участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 

Уметь: 



 анализировать  и  сопоставлять  ведущие  системы  воспитания  детей  раннего
возраста;

 характеризовать ведущие направления в развитии детей раннего возраста;
 устанавливать  пути  внедрения  в  практику  ДОО  современных  технологий  по

воспитанию  и  обучению  детей  раннего  возраста  и  уметь  конструктивно
взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
воспитания детей раннего возраста;

 уметь  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ по раннему возрасту;

 развивать  умения  применять  полученные  знания  по  организации  и  внедрению
современных пренатальных  методик  воздействия  на  ребенка  в  утробе  матери  и
последующем развитии ребенка до 3 лет;

 моделировать схему достижений пренатального развития ребенка и сравнивать его
развитие в каждом триместре.

 уметь  применять  технологии  и  методику  определения  состава  участников
образовательных  отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках  реализации
образовательных программ по раннему возрасту;

 уметь  использовать  способы  и  формы  взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных отношений в рамках раннего возраста

 уметь применять технологию отбора форм, методов и технологий взаимодействия
и  сотрудничества  участников  образовательных  отношений  в  рамках  раннего
возраста

 уметь использовать методику отбора и планирования форм, методов и технологии
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  в  рамках  раннего
возраста

 уметь использовать методику организации и планирования деятельности основных
участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации  образовательных
программ 

Владеть 
следующими компетенциями и опытом:

 способами организации жизни детей, поступивших в ДОО в период адаптации;
 навыками  анализа,  оценивания,  организации  и  внедрения  современных  методик
пренатального и раннего воспитания детей для работы с родителями;
   владеть  компетенциями и  способностями  использовать  элементы  пренатальных
технологий  и основ педагогики раннего детства при организации работы с родителями,
составлять план консультаций, рекомендаций для родителей по вопросам пренатального
развития  и  воспитания  детей  до  трех  лет,  владеть  опытом  конструктивно
взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам  воспитания
детей раннего возраста;
  владеть  компетенциями  и  способностями  взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ  раннего
возраста
 владеть  опытом  применения  технологии  и  методику  определения  состава
участников  образовательных отношений,  их права  и обязанности  в  рамках  реализации
образовательных программ по раннему возрасту;
 владеть опытом использования способов и форм взаимодействия педагога с
участниками образовательных отношений в рамках раннего возраста
 владеть опытом применять технологию отбора форм, методов и технологий
взаимодействия  и  сотрудничества  участников  образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста



 владеть опытом использовать методику отбора и планирования форм, методов
и технологии взаимодействия участников образовательных отношений в рамках раннего
возраста
 владеть  опытом  использовать  методику  организации  и  планирования
деятельности  основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных программ 

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые
на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

1. Становление
педагогики
раннего детства. 

Становление  педагогических  идей  в  истории  педагогики.
Выделение  разных  типов  воспитания:  авторитарное,
естественное,  свободное,  гуманистическое.  Основы
технологий  взаимодействия  с  участниками  образовательного
процесса в условиях воспитания детей до трех лет в истории
педагогики

2. Пренатальная
педагогика. 

Современные  научные  открытия  медицины,  психологии  и
педагогики.  Системные  представления  о  различных
философских и религиозных взглядах на жизнь до рождения.
Педагогика  плода.  Воспитание  начинается  до  рождения.
Исследования отечественных и зарубежных ученых. Изучение
внутриутробного  развития  П.К.Анохиным,  И.И.Ванштейном,
ЕЛ.Голубевой,  Г.Н.Клоссовским,  Е.Н.Комарской  и  др.
Альтернативное  пренатальное  воспитание  (опыт  Англии,
Франции,  Дании,  Голландии,  США).  Создание  М.Лазаревым
музыкальной  системы  «Сонатал».  Система  В.Кирюшина  -
применение  музыкального  метода  развития  многомерного
интеллекта у детей, как раннего возраста, так и пренатального.
Применение  методов  организации  и  проведения  психолого-
педагогической  работы  с  родителями  по  пренатальной
педагогике. Развитие  родительской  сферы  в  онтогенезе  и
готовность к материнству.

3 Основные
закономерности
психического
развития  ребенка

Анализ  детского  развития  на  разных  возрастных  этапах.
Кризис  новорожденности,  его  психологическая  сущность.
Социальная  ситуация  в  младенческом  возрасте.  Ступени
развития младенца. Новообразования младенческого возраста.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


первого  года
жизни. 

Кризис первого года жизни. Методы исследования психики и
личности ребенка первого года жизни.

4. Особенности
периода  раннего
детства. 

Анатомо-физиологические особенности ребенка. Особенности
высшей  нервной  деятельности  ребенка  раннего  возраста.
Особенности периода развития детей от рождения до 3-х лет.
Общая  характеристика  познавательного  развития  ребенка  в
раннем  возрасте.  Место  ребенка в  системе  общественных
отношений.  Виды  деятельности  ребенка.  Сенсорное
воспитание  детей  раннего  возраста.  Социальная  ситуация
развития.  Основные  линии  развития.  Развитие  восприятия.
Развитие мышления. Развитие памяти.
Технологии  использования  пренатальных  методик  и  основ
педагогики  раннего  детства  при  организации  работы  с
родителями, составлять план консультаций, рекомендаций для
родителей по вопросам пренатального развития и воспитания
детей  до  трех  лет,  владеть  опытом  конструктивно
взаимодействовать  с  участниками образовательного процесса
по вопросам воспитания детей раннего возраста.
Технология  и  методика  определения  состава  участников
образовательных отношений, их права и обязанности в рамках
реализации образовательных программ по раннему возрасту;
Организация  реализации  способов  и  форм  взаимодействия
педагога с участниками образовательных отношений в рамках
раннего  возраста.  Технология  отбора  и  применения  форм,
методов  и  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества
участников  образовательных  отношений  в  рамках  раннего
возраста.  Методика  отбора  и  планирования  форм,  методов  и
технологии  взаимодействия  участников  образовательных
отношений в рамках раннего возраста.
Методика  организации  и  планирования  деятельности
основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ 

5 Становление  речи
у  детей  раннего
возраста 

Развитие  словаря  и  грамматического  строя  речи.  Развитие
звуковой стороны речи. Развитие функций речи. Развитие речи
у  детей  как  средства  коммуникации  (концепция  М.И.
Лисиной). Развитие общения у детей раннего возраста. Формы
общения  в  раннем  возрасте.  Параметры  общения.
Характеристика  общения  в  период  младенчества  и  раннем
возрасте со взрослыми и сверстниками.

6 Возникновение  и
развитие
предметной  и
игровой
деятельности. 

Особенности  развития  игровой  деятельности  в  раннем
возрасте. Этапы развития игры. Исследования развития игры
детей  раннего  возраста.  Комплексное  руководство  играми.
Развитие  игры  в  младенчестве  и  раннем  возрасте.
Формирование игровых умений, способности решать игровые
задачи.  Развитие  взаимодействий  со  сверстниками  в
совместных играх. Воспитание положительных форм общения
между  детьми  в  процессе  игры.  Алгоритм  проекта,
помогающий  взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных программ раннего возраста

7 Особенности
обучения  детей

Особенности обучения. Методы педагогического воздействия.
Исследования  проблем  обучения  детей  раннего  возраста.



раннего возраста. Специфика  проведения  занятий  с  детьми  в  условиях  ДОУ.
Деятельность  ребенка  в  процессе  обучения.  Специфика
обучения детей  раннего возраста в работах Н.М.Аксариной,
В.Н.Аванесовой, Л.Н.Павловой, Л.А.Давиденко и др.

8 Развитие  общения
детей  раннего
возраста  со
взрослыми. 

Проблема  общения  человека  в  обществе  исследования
философов,  социологов  (Б.Д.Парыгин,  И.Кон)  психологов
(А.А.Бодалев,  П.М.Якобсон,  М.И.Лисина),  педагогов
(Г.М.Лямина,  Р.А.Сандлер,  Л.Г.Калинина  и  др.).  Место
общения  в  системе  общей  жизнедеятельности  ребенка  и  его
значение  для  психического  развития  на  каждом  возрастном
этапе.

9 Адаптация  детей
раннего возраста к
условиям ДОО. 

Понятие  «социальная  адаптация».  Актуальность  проблемы.
Факторы, определяющие характер и длительность привыкания
детей к новым условиям.
Организация  жизни  детей,  впервые  поступивших  в  детское
дошкольное  учреждение.  Приемы,  обеспечивающие  их
привыкание к новым условиям жизни: а) общие медицинские и
педагогические рекомендации; б) работа с детьми первого года
жизни; в) работа с детьми второго года жизни; работа с детьми
третьего года жизни.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Становление педагогики раннего детства.
Тема 2. Пренатальная педагогика.
Тема 3. Основные закономерности психического развития ребенка первого года жизни.
Тема 4. Особенности периода раннего детства.
Тема 5. Становление речи у детей раннего возраста
Тема 6. Возникновение и развитие предметной и игровой деятельности.
Тема  7. Особенности  обучения  детей  раннего  возраста.  Сенсорное  воспитание  детей
раннего возраста. 
Тема 8. Развитие общения детей раннего возраста со взрослыми.
Тема 9. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические  занятия,  коллоквиумы и  иные  аналогичные  занятия)  на  базе  мастерской
World Skills по компетенции «Дошкольное воспитание»:
Тема 1. Становление педагогики раннего детства 

Вопросы для обсуждения
1. Становление педагогических идей в истории педагогики. 
2. Выделение разных типов воспитания: авторитарное, естественное, свободное,

гуманистическое.
3. Основы  технологий  взаимодействия  с  участниками  образовательного

процесса в условиях воспитания детей до трех лет в истории педагогики
Тема 2. Пренатальная педагогика. 

Вопросы для обсуждения
1. Педагогика плода. Воспитание начинается до рождения. 
2. Исследования отечественных и зарубежных ученых.



3. Алгоритм  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  в
условиях воспитания детей  от рождения  во время беременности и до трех
лет

Тема 3. Особенности периода раннего детства. 
Вопросы для обсуждения

1. Анатомо-физиологические особенности ребенка. 
2. Особенности высшей нервной деятельности ребенка раннего возраста. 
3. Особенности периода развития детей от рождения до 3-х лет.
4. Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса: отцом

и матерью в условиях воспитания детей до трех лет
5. Технология  и  методика  определения  состава  участников  образовательных

отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках  реализации  образовательных
программ по раннему возрасту;

6. Организация  реализации  способов  и  форм  взаимодействия  педагога  с
участниками образовательных отношений в рамках раннего возраста

7. Технология отбора и применения форм, методов и технологий взаимодействия
и  сотрудничества  участников  образовательных  отношений  в  рамках  раннего
возраста

8. Методика отбора и планирования форм, методов и технологии взаимодействия
участников образовательных отношений в рамках раннего возраста

9. Методика  организации  и  планирования  деятельности  основных  участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 

Тема  4.  Возникновение  и  развитие  предметной  и  игровой
деятельности 

Вопросы для обсуждения
1. Этапы развития игры. 
2. Исследования развития игры детей раннего возраста. 
3. Комплексное руководство играми. 
4. Воспитание положительных форм общения между детьми в процессе игры.
5. Алгоритм  проекта,  помогающий  взаимодействовать  с  участниками

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
раннего возраста

6. Проведение занятий и самостоятельной деятельности детей раннего возраста
Требования к самостоятельной работе студентов 

составление картотеки научной и методической литературы по теме,
-  моделирование  схемы  основных  достижений  пренатального  периода  и

особенности взаимодействия участников образовательных отношений в период раннего
детства

-  составление  плана  консультаций  для  будущих  родителей  по  пренатальному
воспитанию и воспитанию детей (1-3 г.ж.) в условиях конструктивного взаимодействия
участников образовательного процесса в ДОО  - разработка презентации и портфолио к
дисциплине, трудоемкость 

Сделать  сравнительный  анализ  программ  воспитания  и  обучения  в  ДОО  по
вопросу воспитания детей раннего возраста. 

Самостоятельно познакомиться и обосновать педагогические правила воспитания
детей раннего возраста. Повторить темы: «Воспитание и обучение детей 1 - 3 г.г. жизни».

Приготовить книжку-малышку для детей раннего возраста.
Приготовить папку-раскладушку для работы с родителями.
Оформить персоналий по содержанию курса.
Подобрать  материалы  для  оформления  визитки  ДОО  (презентация  (слайды  со

схемами  и  информацией)).  Составить  конспекты  занятий,  занимательных  дел,  ООД  с



детьми, театрализованного представления,  игр на прогулке (с  изготовленными для них
масок и др. наглядности).  Обоснуйте рациональность последовательности в чередовании
режимных процессов для детей первого года жизни:  сон -  кормление -  бодрствование.
После сна, когда снято утомление, ребенок хорошо ест. После кормления он бодрствует
сытый и отдохнувший. После активного бодрствования ребенок легко и быстро засыпает.
При другой последовательности,  когда дети получат кормление непосредственно перед
сном,  их бодрствование  проходит  в  голод ном состоянии.  Они переутомляются,  часто
засыпают  раньше  установлением  времени.  Перечислите  основные  реакции  и  умения,
приобретаемые детьми в раннем возрасте: от 1 до 3 мес, от 3 до 6 мес, от 6 до 9 мес, от 9
до  12  мес.  Основные  реакции  в  разные  периоды  раннего  детства:  От  1  до  3  мес.
зрительные и слуховые реакции; эмоциональные реакции (улыбка и комплекс оживления).
От 3 до 6 мес. развитие движений рук (хватательных, умения брать из рук взрослого);
голосовые  реакции  (гуление);  подготовительные  движения  к  ползанию;
совершенствование зрительных и слуховых реакций (различение). От 6 до 9 мес. лепет;
ползанье;  понимание речи взрослых. От 9 до 12 мес.  подражание звукам и действиям;
развитие специфических (с учетом свойств предметов) действий с предметами; развитие
ходьбы.

В  чем  состоит  своеобразие  периода  раннего  детства?  быстрый  темп  физического  и
психического развития; повышенная ранимость организма; впечатлительность;
1. Технология записи хронометража самостоятельной деятельности ребенка 3-
го года жизни 
2. Подготовьте презентацию на тему: «Продолжение рода в представлениях русских и
других народов России».
3. Технология  и  методика  определения  состава  участников  образовательных
отношений, их права и обязанности в рамках реализации образовательных программ по
раннему возрасту;
4. Организация реализации способов и форм взаимодействия педагога с участниками
образовательных отношений в рамках раннего возраста
5. Технология отбора и применения форм, методов и технологий взаимодействия и
сотрудничества участников образовательных отношений в рамках раннего возраста
6. Методика  отбора  и  планирования  форм,  методов  и  технологии  взаимодействия
участников образовательных отношений в рамках раннего возраста
7. Методика  организации  и  планирования  деятельности  основных  участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 
8. Подготовьте  презентацию  на  тему  «Отношение  различных  религий  к  жизни  до
рождения».
9. Разработайте  тематику  консультаций  для  родителей,  ждущих  ребенка  (первый
триместр).
10. Разработайте  тематику  консультаций  для  родителей,  ждущих  ребенка  (второй
триместр).
11. Разработайте  алгоритм  проекта,  помогающий  взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ  раннего
возраста
12. Разработайте  тематику  консультаций  для  родителей  ждущих  ребенка  (третий
триместр).
13. Продумайте содержание папки – передвижки по организации правильного питания
беременной женщины.
14. Разработайте тематику консультаций для родителей о вреде наркотических средств
для развития ребенка в пренатальный период.



15. Разработайте тематику консультаций для родителей о вреде алкоголя на развитие
ребенка в пренатальный период.
16. Подготовьте методические материалы для проведения консультаций с родителями
по обогащению пренатального опыта воспитания ребенка.
17. Подготовьте обзор научной литературы по пренатальному воспитанию.
18. Подготовьте презентацию на тему: «Сенсорное развитие ребенка в пренатальный
период»
19. Подготовьте презентацию на тему:  «Морфогенетический подход в пренатальном
воспитании».
20.  Оформить  альбом  по  воспитанию  у  детей  раннего  возраста  культурно-
гигиенических навыков в режимных моментах. Видео фрагмент, презентация.
21. Проанализировать предметно-развивающую среду в группах раннего возраста.
22. Оформить  тематическую  выставку,  консультации,  папки-передвижки  и  другие
видов материалов для психолого-педагогического просвещения родителей детей раннего
возраста.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1 Мюррей,  Л.  Психология  ребенка  от 0  до 2:  Как общение  стимулирует  развитие
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 192 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/88003. — Загл. с экрана.



б) дополнительная литература:
Лапина,  И.  В.  Адаптация  детей  при  поступлении  в  детский  сад  [Текст]  :  программа,
психолого-пед. сопровождение, комплекс. занятия / Ирина Валерьевна ; И. В. Лапина. -
Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, [2015?]. - 127 с
 г) программное обеспечение 
 аттестационно-педагогические измерительные материалы;
 программы  пакета  Windows (PowerPoint,  Paint,  Movie  Maker)  для  подготовки

докладов, создания презентаций, роликов.
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы

1. Российский портал открытого образования www  .  openet  .  ru  
2. Информационный  образовательный  портал  «Гуманитарные  науки»

www.auditorium.ru
3. Издательский дом «Первое сентября» www  .1  september  .  ru  
4. h t tp : / / w w w . b i b l i o c l u b .

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
http://www ivalex.vistcom.ru.  
https://firo.ranepa.ru/ 
https://1sept.ru/ 
https://muz-rukdou.ru/ 
https://www.ivalex.vistcom.ru
https://  www  .  president  .  kremlen  .  ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации:

 иллюстративный и специальный практический Монтессори – сенсорный материал
для детей раннего возраста. 
Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео

увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

9.   Методические рекомендации по изучению дисциплины 

https://www.president.kremlen.ru/
https://www.ivalex.vistcom.ru/
https://muz-rukdou.ru/
https://1sept.ru/
https://firo.ranepa.ru/
https://goo.gl/iEUfTN%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://www.1september.ru/
http://www.openet.ru/


Для студентов
Учебная  дисциплина  «Педагогика  раннего  детства»  призвана  дать  знания  студентам  о
способствовать  формированию  профессиональной  и  общекультурной  компетенций
студентов в области теории развития и воспитания детей раннего возраста и практической
готовности  к  решению профессиональных задач  в  период  раннего  детства,  готовность
взаимодействовать с участниками образовательного процесса. Изучение курса строится на
ознакомлении  студентов  с  основными  закономерностями,  механизмами,  этапами  и
возрастными  особенностями  развития  и  воспитания  детей  раннего  возраста.  Логика
изложения  материала  подразумевает  наличие  сформированности  профессионального
интереса  к  актуальным  вопросам  воспитания  и  развития  детей  раннего  возраста,
обеспеченности усвоения базовой системы научных знаний в области педагогики раннего
детства, современных концепций и актуальных проблем теории и практики дошкольного
воспитания.  Выработать  умение  видеть  ребенка  в  образовательном  процессе  ДОО,
проектировать  процесс  взаимодействия  с  детьми,  обеспечивающий  их  развитие  и
индивидуализацию личности, готовность к переходу на следующую ступень образования.
Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам
«Алгоритм  проекта,  помогающий  взаимодействовать  с  участниками  образовательных
отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ  раннего  возраста»,
«Технология и методика определения состава участников образовательных отношений, их
права  и  обязанности  в  рамках  реализации  образовательных  программ  по  раннему
возрасту»;
«Организация  реализации  способов  и  форм  взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках  раннего  возраста»,  «Технология  отбора  и
применения  форм,  методов и  технологий взаимодействия  и  сотрудничества  участников
образовательных  отношений  в  рамках  раннего  возраста»,  «Методика  отбора  и
планирования форм, методов и технологии взаимодействия участников образовательных
отношений  в  рамках  раннего  возраста»,  «Методика  организации  и  планирования
деятельности  основных  участников  образовательных  отношений  в  рамках  реализации
образовательных программ», «Развитие общения детей раннего возраста со взрослыми»,
где используются такие формы работы, как технология диспозиционного взаимодействия
(позиции интерактивного взаимодействия студентов: «тезисы», «схема, таблица», «символ,
ассоциация»,  «интерактивная  игра».  Содержание  дисциплины  предусматривает
проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме, с применением
технологии  активного  обучения.  Рекомендуется  использовать  методы  активного
(деятельностного)  характера:  лекция-консультация,  лекция  с  обратной  связью,  лекция-
дискуссия,  деловые  игры,  уроки-конференции,  составление  «портфолио»,  анализ
конкретной ситуации,  «лабиринт действий»,  применение логико-смысловых схем и др.,
стимулирующие  студентов  к  дискуссиям,  проведению  микроисследований,  подготовке
проектов по развитию личности ребенка раннего возраста. 

Изучение  курса  строится  в  форме  лекционных,  практических  занятий,  а  также  в
форме  самостоятельной  работы.  Все  формы  обучения  направлены  на  формирование
профессиональных  компетентностей,  которые  будут  использованы  в  творческой
самостоятельной  и  профессиональной  деятельности.  Часть  занятий  проводится  в
интерактивной  форме:  это  практические  занятия  по  технологии  выстраивания
конструктивных взаимодействий с участниками образовательного  процесса  по основам
педагогики раннего детства.

Для преподавателей 
Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными

требованиями  ФГОС  ДО  по  технологии  проектирования  технологии  выстраивания
конструктивных взаимодействий с участниками образовательного  процесса  по основам
педагогики раннего детства.



В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены 

Вопросы к экзамену
1. Представьте  сравнительный  анализ  технологий  проектирования  выстраивания

конструктивных  взаимодействий  с  участниками  образовательного  процесса  по
основам педагогики раннего детства.

2. Обоснуйте необходимость воспитания детей с первых месяцев жизни.
3. Раскройте особенности высшей нервной деятельности у ребенка раннего возраста.
4. Проанализируйте этапы развития игровой и предметной деятельности.
5. Представьте алгоритм комплексного руководства играми детей раннего возраста.
6. Уточните специфику проведения занятий с детьми раннего возраста.
7. Раскройте структуру работы по воспитанию положительных форм общения друг с

другом.
8. Разработайте  проект,  помогающий  взаимодействовать  с  участниками

образовательных  отношений  в  рамках  реализации  образовательных  программ
раннего возраста

9. Перечислите  основные  теоретические  основы  организации  процесса  адаптации
детей раннего возраста к условиям общественного воспитания.

10. Раскройте цель и задачи воспитания детей раннего возраста.
11. Обоснуйте  содержание  основ  теории  физического  воспитания  детей  раннего

возраста. Проведите фрагмент подвижной игры для детей раннего возраста. 
12.  Составьте технологическую карту понятий по физическому воспитанию в системе

развития личности ребенка раннего возраста
13.  Раскройте задачи и содержание физического воспитания детей раннего возраста.
14.  Определите и обоснуйте  психолого-педагогические основы организации режима

дня 
15. Двигательная активность и двигательный режим в физическом воспитании детей.
16. Технология  и  методика  определения  состава  участников  образовательных

отношений,  их  права  и  обязанности  в  рамках  реализации  образовательных
программ по раннему возрасту;

17. Организация реализации способов и форм взаимодействия педагога с участниками
образовательных отношений в рамках раннего возраста

18. Технология отбора и применения форм, методов и технологий взаимодействия и
сотрудничества участников образовательных отношений в рамках раннего возраста

19. Методика  отбора  и  планирования  форм,  методов  и  технологии  взаимодействия
участников образовательных отношений в рамках раннего возраста

20. Методика  организации  и  планирования  деятельности  основных  участников
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 

21. Физического воспитание детей раннего возраста.
22. Становление педагогики раннего детства в России.
23. Современные  исследования  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей  раннего

возраста.

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


24. Психолого-педагогические основы воспитания и обучения детей раннего возраста.
25. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Проведите сенсорную игру для детей

раннего возраста. 
26. Обоснование  необходимости  воспитания  детей  с  первых  дней  жизни  (Н.М.

Щелованов, Н.М. Аксарина и др.).
27. Организация адаптации детей к условиям дошкольных учреждений.
28. Психолого-педагогические основы развития и воспитания детей 1-го года жизни.
29. Психолого-педагогические  основы развития  и воспитания  детей 2-го  и  3-го  года

жизни.
30. Своеобразие  содержания  и  организации  игр-занятий  с  детьми  1-го  и  2-го  года

жизни.
31. Организации самостоятельной деятельности детей 2-го и 3-го года жизни.
32. Психолого-педагогические основы режима дня детей раннего возраста.
33. Особенности обучения детей раннего возраста,
34. Методы руководства игрой детей раннего возраста.
35. Обусловленность воспитания и обучения детей раннего возраста особенностями их

развития.
36. Этапы  развития  игры  в  раннем  возрасте.  Особенности  руководства  играми  в

группах раннего возраста.
37. Особенности развития  речи детей раннего возраста.  Особенности воспитательно-

образовательной работы по развитию речи в группах раннего возраста.
38. Особенности  развития  движений  детей  раннего  возраста.  Особенности

воспитательно-образовательной  работы  по  развитию  движений  детей  раннего
возраста.

39. Особенности  развития  предметной  деятельности  детей  раннего  возраста.  Роль
педагога в формировании предметно - игровой деятельности детей.

40. Диагностика  психического  развития  в  организации  работы  групп  детей  раннего
возраста.

41. Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста.
42. Игра как средство воспитания детей.
43. Игрушка как социокультурный феномен. Воспитательно-образовательная сущность

игрушки.
44. Семья и детский сад как социокультурная среда формирования личности ребенка.

Содержание и формы работы с семьёй.
45. Современные требования к личности и профессиональной подготовке педагога.

Особенности общения воспитателя ДОО с детьми раннего возраста  и  технологии
проектирования  технологии  выстраивания  конструктивных  взаимодействий  с
участниками образовательного процесса по основам педагогики раннего детства.

Критерии оценивания

Формы
контроля 

Критерии оценки Оценка  в сумме составляет 100%

Устный ответ Полнота, 
логичность, 
доказательность,
самостоятельность 
суждений, 
владение 
терминами и
понятиями

91-100 баллов – в ответе отражены основные пункты
по  данному  вопросу.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
71-90  баллов  -  при  ответе  студент  испытывает
затруднения  в  аргументации  представленных
положений.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
61-80 баллов – в ответе отражены лишь некоторые



пункты,  раскрывающие  содержание  вопроса.
Материал  излагается  профессиональным  языком  с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов.
51-70  баллов  –  представлены  лишь  отдельные
компоненты содержания вопроса
Менее 50 баллов – ответ отсутствует

Презентация
проекта 

Наличие всех 
структурных 
компонентов 
презентации 
проекта, 
соответствие
содержания 
компонентов
поставленному 
заданию 
возможность 
практической 
реализации проекта
оригинальность, 
творчество, 
презентабельность 

41-50  баллов  –  в  презентации  имеются  все
структурные  компоненты  проекта.  Материал
излагается  профессиональным  языком  с
использованием соответствующей системы понятий
и терминов. Возможность практической реализации
проекта  оригинальность,  творчество,
презентабельность
31-  40  баллов  –  при  ответе  студент  испытывает
затруднения  в  аргументации  представленных
положений.  Материал  излагается
профессиональным  языком  с  использованием
соответствующей  системы  понятий  и  терминов.
Возможность  практической  реализации  проекта,
оригинальность  представлена  частично,
презентабельность проекта. 
21-30  баллов  –  в  презентации  представлены  лишь
отдельные  компоненты  проекта.  Материал
излагается  профессиональным  языком  с
использованием соответствующей системы понятий
и  терминов.  Не  имеет  творческого  начала.
Возможность  практической  реализации  проекта  не
велика.
11-20  баллов  –  представлены  лишь  отдельные
компоненты  проекта  менее  10  баллов  –  проект
отсутствует

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
 и критерии оценивания –

Уровни  
 

Содержатель
ное 
описание 
уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС,  
% 
освое
ния 
(рейт
ингов
ая 
оценк
а) 

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Повышенн
ый

Творческая 
деятельност
ь

Включает нижестоящий 
уровень. 
Разработка  и  презентация  реализации
проекта  образовательной  программы  с
применением  психолого-педагогических
основ периода раннего детства

Подготовка,  презентация  технологии
проектирования  и  технологии
выстраивания  конструктивных
взаимодействий  с  участниками
образовательного  процесса  по  основам
педагогики раннего детства.
Профессиональное  владение  технологией
проектирования  взаимодействий  семьи  и
ДОО  в  образовательном  процессе  по
вопросам  развития  плода  и  ребенка
раннего возраста
Профессионально  на  высоком  уровне
владеть  компетенциями  и  способностями
взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ
раннего возраста
Профессионально  на  высоком  уровне
владеть:
 владеть  опытом  применения
технологии  и  методику  определения
состава  участников  образовательных
отношений,  их  права  и  обязанности  в
рамках  реализации  образовательных
программ по раннему возрасту;
 владеть  опытом
использования  способов  и  форм
взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  применять
технологию  отбора  форм,  методов  и
технологий  взаимодействия  и
сотрудничества  участников
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  отбора  и  планирования  форм,
методов  и  технологии  взаимодействия
участников образовательных отношений в
рамках раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  организации  и  планирования
деятельности  основных  участников
образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ 

Отлично 91-
100



Базовый Применение 
знаний  и  
умений 
в  более  
широких 
контекстах 
учебной  и 
профессиона
льно
й  
деятельност
и, 
нежели  по 
образцу,  с 
большей 
степенью 
самостоятель
ности и 
инициативы

Включает  нижестоящий 
уровень. 
Подготовка  среды  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО  по  воспитанию
детей  раннего  возраста  и  выстраиванию
взаимодействия  участников
образовательного  процесса.  Хорошее
владение  технологией  проектирования
взаимодействия  в  образовательном
процессе  с  учетом  специфики  раннего
возраста.
 Достаточное  владение
компетенциями  и  способностями
взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ
раннего возраста. 
Достаточно на хорошем уровне владеть:
 владеть  опытом  применения
технологии  и  методику  определения
состава  участников  образовательных
отношений,  их  права  и  обязанности  в
рамках  реализации  образовательных
программ по раннему возрасту;
 владеть  опытом
использования  способов  и  форм
взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  применять
технологию  отбора  форм,  методов  и
технологий  взаимодействия  и
сотрудничества  участников
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  отбора  и  планирования  форм,
методов  и  технологии  взаимодействия
участников образовательных отношений в
рамках раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  организации  и  планирования
деятельности  основных  участников
образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ 

Хорошо 71-90

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый) 

Репродуктив
ная 
деятельност
ь

Подготовка  терминологического  словаря
по дисциплине  (не менее 50 терминов)
Конспектирование  анатомо-
физиологических  особенностей  детей
раннего  возраста,  психологических   и
педагогических  основ  взаимодействия
участников образовательного процесса  по

Удовлетво
рительно

51-70



воспитанию детей раннего возраста.
Удовлетворительно  владеть
компетенциями  и  способностями
взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
реализации  образовательных  программ
раннего возраста
 Удовлетворительно:  владеть
опытом  применения  технологии  и
методику определения состава участников
образовательных  отношений,  их  права  и
обязанности  в  рамках  реализации
образовательных  программ  по  раннему
возрасту;
 владеть  опытом
использования  способов  и  форм
взаимодействия  педагога  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  применять
технологию  отбора  форм,  методов  и
технологий  взаимодействия  и
сотрудничества  участников
образовательных  отношений  в  рамках
раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  отбора  и  планирования  форм,
методов  и  технологии  взаимодействия
участников образовательных отношений в
рамках раннего возраста
 владеть  опытом  использовать
методику  организации  и  планирования
деятельности  основных  участников
образовательных  отношений  в  рамках
реализации образовательных программ 

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  уровня неудовлетв
орительно 

50 и 
менее
Резул
ьтаты
пр

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.
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1. Целью дисциплины является: формирование профессиональной компетенции:
 способен  планировать,  организовывать,  контролировать  и  координировать

образовательный процесс (ПК-9). 
индикаторы достижения
ПК-9.1. Осуществляет анализ образовательной среды, определяет цель деятельности субъектов
образовательного процесса и способы ее достижения. 
ПК-9.2.  Планирует  деятельность  субъектов  образовательного  процесса  на  основе
нормативноправовых документов. 
ПК-9.3.  Управляет  коллективом  учащихся,  формирует  учебнопознавательную  мотивацию
обучающихся  к  изучаемому  предмету  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,
использует способы организации совместной деятельности.

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы, выражается  в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут  (27  астрономическим часам по 60 минут)  и  включает  часы
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина  «Дошкольная  педагогика»  относится  к  обязательной  части  учебного  плана
Предметно-методический модуль "Дошкольное образование" 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие  достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

 теоретические основы физического, познавательного, социально-коммуникативного
и  художественно-эстетического  развития  дошкольников  для  осуществления
профессиональной деятельности 

 терминологию дисциплины для профессиональной деятельности
 психолого-педагогические технологии обучения и диагностики дошкольников для

индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями

 знает сущность,  особенности и специфику применения психолого-педагогических
технологий в  профессиональной деятельности,  суть  индивидуализации обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  применимой  к  обучающимся  с  особыми
образовательными потребностями

 нормативные документы в сфере дошкольного образования (ФГОС ДО, СанПин,
Примерная основная образовательная программа и др.),

Уметь: 
 пользоваться теоретическими концепциями дошкольного образования
 использовать термины в профессиональной деятельности  
 осуществлять  анализ  образовательной  среды,  определять  цель  деятельности

субъектов образовательного процесса и способы ее достижения
 осуществлять  рациональный  выбор  содержания  образовательных  областей

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО,

 осуществлять  рациональный  выбор  методов  и  технологий  физического,
познавательного,  социально-коммуникативного  и  художественно-эстетического
развития дошкольников,

 находить и использовать  методы диагностики дошкольников
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 планировать  фрагменты образовательного  процесса  на  основе требований ФГОС
ДО 

 осуществлять дифференцированный отбор, проектирует психолого-педагогические
технологии с целью индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

 организовывать  различные  виды  деятельности,  осуществляемые  в  раннем  и
дошкольном возрасте

Владеть:
 способами постановки целей образовательной деятельности в ДОО
 способами выбора содержания образовательных областей «Физическое развитие»,

«Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

 способами  выбора  методов,  технологий  обучения  для  физического,
познавательного,  социально-коммуникативного  и  художественно-эстетического
развития дошкольников

 способами выбора диагностических методик
 способами  рефлексии  собственного  выбора  содержания  и  методов  реализации

образовательной деятельности в ДОО 
 методиками  реализации  психолого-педагогических  технологий  для

индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с
особыми потребностями

 способами организации различных видов деятельности, осуществляемые в раннем и
дошкольном возрасте.

5. Виды учебной работы по дисциплине  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента  и  часы,  отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  Университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для
студентов заочной формы обучения) и  https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Основы  дошкольной
педагогики

Дошкольная педагогика как наука. Становление о развитие
дошкольной  педагогики.  Современные  отечественные  и
зарубежные  концепции  воспитания  и  развития  ребенка.
Педагогическая деятельность как диалог культур ребенка и
педагога.  Ребенок-дошкольник  как  объект  научного
исследования  и  субъект  воспитания.  Организация
образовательной среды

2 Целостный
педагогический  процесс

Психолого-педагогические  основы  организации
педагогического  процесса  в  ДОО.  Взаимодействие  как
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в  ДОО:  теоретические
основы 

условие  реализации  ФГОС  ДО Профессиональная
деятельность  современного  педагога  ДОО.  Построение
предметно-развивающей среды ДОО
Специфика  применения  психолого-педагогических
технологий  в  профессиональной  деятельности
педагоговДОО

3 Специфика  игровой
деятельности  в
дошкольном детстве  

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте
Классификация  детских  игр.  Игрушка,  значение,  виды,
требования к игрушкам

4 Теория  обучения  в
отечественной
дошкольной педагогике

Теоретические основы обучения дошкольников.  Методы и
средства  обучения  детей  дошкольного  возраста.
Организация  НОД  в  ДОО.  Формирование  основ  учебной
деятельности  у  детей.  Особенности  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе применимой к
дошкольникам  с  особыми  образовательными
потребностями.  Методика  реализации  психолого-
педагогических  технологий  для  индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе
с особыми потребностями
Современные  психолого-педагогические  технологии
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания
дошкольников

5 Целостная  система
развития
дошкольников 

Теоретические  основы  физического  развития
дошкольников. 
Теоретические  основы  с  социально-коммуникативного
развития  дошкольников.  Теоретические  основы  речевого
развития  дошкольников. Теоретические  основы
художественно-эстетического  развития  дошкольников.
Теоретические  основы  познавательного  развития
дошкольников.

6 Преемственность
педагогической  работы
ДОО, семьи и школы

Взаимодействие  семьи,  школы,  ДОО  и  культурно-
просветительских  учреждений.  Их  роль  в  становлении  и
развитии  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста.
Основные вопросы семейного воспитания. Преемственность
в  работе  детского  сада  и  школы.  Шашки  как  форма
взаимодействия ДОО и семьи

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука 
Тема 2. Психолого-педагогические основания организации профессиональной деятельности  
Тема 3. Построение развивающей предметно-пространственной среды ДОО
Тема 4. Сущность теории обучения в отечественной дошкольной педагогике  
Тема 5. Специфика  применения  психолого-педагогических  технологий  в  профессиональной
деятельности педагогов ДОО
Тема 6. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте
Тема  7.  Особенности  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
применимой к дошкольникам с особыми образовательными потребностями
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Тема 8.  Методика реализации психолого-педагогических технологий для индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми потребностями

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема  1.   Современные отечественные и зарубежные концепции воспитания и развития ребенка  
Вопросы для обсуждения
1. Что такое детство? Есть ли у детства границы? Куда уходит детство и что приходит на

смену?
2. Что есть ребенок? Анализ концепций детства. Общее и различное в авторских концепциях

детства. 
3. Докажите необходимость знания педагогом различных концепций детства в решении задач

воспитания и развития ребенка-дошкольника.
4. Какие  ведущие научные отечественные  и  зарубежные  концепции  детства  вам близки  и

понятны? 

Тема  2.     С  пецифика применения психолого-педагогических технологий в профессиональной  
деятельности педагогов ДОО     
Вопросы для обсуждения
1. Почему педагогический процесс  является  ведущей категорией  педагогической науки? В

чем заключается исключительность этой категории? 
2. Существует ли разница в подходах к определению педагогического процесса в ДОО? В чем

она выражается?
3. Какие, на Ваш взгляд, недостатки в построении образовательного процесса в современных

ДОО?
4. Педагогический процесс современного ДОО – проблемы и достижения.
5. Как Вы понимаете принципы построения педагогического процесса на современном этапе?

Раскройте их сущность
6. Организация  различных  видов  деятельности,  осуществляемые  в  раннем  и  дошкольном

возрасте

Тема  3.   Теоретические основы обучения дошкольников  
Вопросы для обсуждения
1. Как шло становление дошкольной дидактики в истории зарубежной педагогики?
2. Как шло становление дошкольной дидактики в истории отечественной педагогики?
3. В чем состоит особенность обучения детей дошкольного возраста?
4. Как применяются основные принципы дидактики в современных ДОО?
5. В чем сущность современных теорий обучения дошкольников?
6. Изменилась  ли сущность  обучения  в  современном образовании?  Каким образом?

Объясните свою позицию. 

Тема  4.    Ребенок-дошкольник как субъект научного исследования   
Вопросы для обсуждения
1. Каковы основные характеристики ребенка-дошкольника?
2. Раскройте содержание понятий: «метод», «метод исследования», «субъект».
3. Дайте характеристику диагностическим методам исследования дошколников
4. Какие  принципы  необходимо  учесть  при  проведении  педагогического  исследования  с

детьми дошкольного возраста?
5. Докажите  целесообразность  и  необходимость  исследования  ребенка-дошкольника  как

субъекта научного исследования.
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6. Как  могут  быть  использованы  результаты  исследования  дошкольников  как  субъекта
научного исследования в ДОО? Перечислите все возможные варианты. 

Тема   5.  Современные    психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  
развития, воспитания дошкольников 
Вопросы для обсуждения
1. Что такое методы и технологии обучения дошкольников?
2. Зачем дидактике такое количество классификаций методов обучения?
3. От чего зависит выбор методов обучения?
4. Кто выбирает методы обучения?
5. Каковы современные методы обучения? 
1. В чем отличие традиционных методов обучениях от современных? 
2. В чем особенность организационных форм обучения в ДОО?
3. Что такое формы обучения? 
9. В  чем  особенность  образовательной  ситуации  как  формы  организации

педагогического процесса
10. В  чем  особенность   психолого-педагогические  технологии  индивидуализации

обучения,  развития,  воспитания  дошкольников   с особыми  образовательными
потребностями?

Тема  6.  Формирование  предпосылок  учебной  деятельности  у  детей  старшего  дошкольного
возраста  
Вопросы для обсуждения
1. Раскройте содержание понятия «учебная деятельность». 
2. Каковы  целевые  ориентиры  предполагающие  формирование  у  детей  дошкольного

возраста  предпосылок  к  учебной деятельности  на  этапе  завершения  ими дошкольного
образования?

3. Раскройте компоненты учебной деятельности. 
4. Каково содержание Программ  дошкольного образования, направленное на формирование

предпосылок учебной деятельности.
 Каковы условия формирования учебной деятельности у детей дошкольного возраста с

особыми образовательными потребностями?

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить терминологический словарь по дисциплине 
2. Подготовить анализ авторской концепции детства
3. Подобрать комплекс диагностик (не менее 6), позволяющих выявить целевые ориентиры

ребенка дошкольного возраста (возраст по выбору студентов). ФГОС ДО п. 4.6
4. Подготовить  пакет  технологий обучения  дошкольников  для дошкольников  с  особыми

образовательными потребностями
5. Спроектировать психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения,

развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями

6. Составить  «Проект  педагогического  университета»  с  выделением  способов  и  формы
повышения профессиональной компетентности  педагогов ДОО

7. Написать сочинение на тему «Если я была воспитательницей. Я бы…» , направленное на
освоение совей будущей профессией

8. Разработать  конспект  ООД  с  использованием  психолого-педагогические  технологии
обучения, развития, воспитания, в том числе дошкольников с особыми образовательными
потребностями
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9. Разработать технологические карты конспектов ООД по требованиям WorldSkills Russia
для  организации  различных  видов  деятельности,  осуществляемые  в  раннем  и
дошкольном возрасте

Примерная  тематика  курсовых  работ  по  Предметно-методическому  модулю
"Дошкольное образование" 
1. Проект развития общения  и взаимодействия ребенка  младшего (старшего) возраста со
взрослыми
2. Проект развития общения  и взаимодействия ребенка младшего (старшего) возраста со
сверстниками
3. Проект усвоения норм и ценностей,  принятых в обществе у детей ребенка  младшего
(старшего) возраста
4. Проект  становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий у детей старшего дошкольного возраста 
5. Проект  развития  социального  и  эмоционального  интеллекта  у  детей  старшего
дошкольного возраста  
6. Проект развития готовности к совместной деятельности со сверстниками детей старшего
дошкольного возраста  
7. Проект развития уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье у
детей старшего дошкольного возраста
8. Проект  развития  уважительного  отношения  к  сообществу  детей  и  взрослых  у  детей
старшего дошкольного возраста  
9. Проект  становления  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  у  детей
дошкольного возраста 
10. Проект формирования основ безопасного поведения в быту у детей  младшего (старшего)
дошкольного возраста
11. Проект  формирования  основ  безопасного  поведения  в  социуме  у  детей  младшего
(старшего) дошкольного возраста
12. Проект  формирования  основ  безопасного  поведения  в  природе  у  детей  младшего
(старшего) дошкольного возраста
13. Проект развития познавательных интересов у  детей младшего (старшего) дошкольного
возраста
14. Проект  развития   любознательности  и  познавательной  мотивации  у  детей  младшего
(старшего) дошкольного возраста
15. Проект формирования первичных представлений о себе у  детей младшего (старшего)
дошкольного возраста 
16. Проект  формирования первичных представлений о  других людях у   детей  младшего
(старшего) дошкольного возраста 
17. Проект формирования первичных представлений об объектах окружающего мира у  детей
младшего (старшего) дошкольного возраста 
18. Проект формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве 
19. Проект формирования первичных представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, 
20. Проект  формирования  первичных  представлений  об  отечественных  традициях  и
праздниках, 
21. Проект формирования первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
22. Проект формирования первичных представлений об особенностях природы
23. Проект формирования первичных представлений о многообразии стран и народов мира.
24. Проект речевое развития как средство общения и культуры у детей младшего (старшего)
дошкольного возраста 
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25. Проект   обогащение  активного  словаря   у  детей  младшего  (старшего)  дошкольного
возраста 
26. Проект развитие связной речи у  детей младшего (старшего) дошкольного возраста 
27. Проект развития грамматически правильной диалогической у детей младшего (старшего)
дошкольного возраста 
28. Проект  развития  монологической  речи  у  детей  младшего  (старшего)  дошкольного
возраста 
29. Проект развития речевого творчества у детей младшего (старшего) дошкольного возраста
30. Проект развитие звуковой и интонационной культуры речи у детей младшего (старшего)
дошкольного возраста 
31. Проект   формирования  фонематического  слуха  у  детей  младшего  (старшего)
дошкольного возраста 
32. Проект  знакомства  с  книжной  культурой,  детской  литературой  у  детей  младшего
(старшего) дошкольного возраста 
33. Проект развития  понимания на слух текстов различных жанров детской литературы у
детей младшего (старшего) дошкольного возраста 
34. Проект формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте у детей старшего дошкольного возраста 
35. Проект  развития  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений словесного  искусства у детей младшего (старшего) дошкольного возраста 
36. Проект  развития  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений музыкального искусства у детей младшего (старшего) дошкольного возраста 
37. Проект  развития  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений изобразительного искусства у детей младшего (старшего) дошкольного возраста 
38. Проект  становления эстетического отношения к окружающему миру у детей младшего
(старшего) дошкольного возраста 
39. Проект  формирования элементарных представлений о художественной литературе  как
вида искусства у детей младшего (старшего) дошкольного возраста   
40. Проект  формирования  элементарных  представлений  о  восприятии  музыки  у  детей
младшего (старшего) дошкольного возраста   

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

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные
консультации  (по  курсовым работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по
данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: из 
 основная литература 

Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата. - Москва :
Юрайт, 2019.

дополнительная литература 
Микляева, Н. В. Теория воспитания дошкольников [Текст] : [учеб. пособие для студентов пед.
вузов]  /  Наталья Викторовна,  Юлия Викторовна ;  Н. В. Микляева,  Ю. В. Микляева.  -  М. :
Академия, 2010. 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS
Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office
/пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа  подготовки
презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
https  ://  dovosp  .  ru  /   
https  ://  dob  .1  sept  .  ru  /   
https  ://  firo  .  ranepa  .  ru  /   
https  ://1  sept  .  ru  /   
http  ://  www  .  montessori  -  center  .  ru  /   
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/ 
http://e.lanbook.com/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются:  учебные  пособия:
федеральные и региональные программы по дошкольному образованию, новые поступления
книг, ВКР, журналы, конспекты ООД. Наглядный материал: видеозапись занятий «Занятия в
ДОО»,  игр,  праздников  в  ДОО;  логико-смысловые  модели  «План  составления  конспекта
ООД», «Концепции детства», структурно-функциональные модели «Педагогический процесс в
ДОО», «Образовательная среда ДОО»  по дошкольному воспитанию. Раздаточный материал:
распечатки  шаблонов  для  самостоятельной  работы  студентов,  диагностические  методики,
алгоритм действий при написании аннотации.

Для  проведения  занятий  семинарского  типа,  курсового  проекта,  консультаций,
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  достаточно  специальных  помещений
(учебных  аудиторий),  оборудованных  специализированной  мебелью  (для  обучающихся)
меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
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Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования: 
 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель  Ruby;  Принтер  для  печати  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;  Тактильный
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной
установкой  шрифта Брайля; 
 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер
Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-
01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 
 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный инклюзивный Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Дошкольная  педагогика»  призвана  вызвать  интерес  к  будущей

профессии,  при  ее  изучении  студенты  знакомятся  с  основами  психолого-педагогических
технологии, используемые в профессиональной деятельности ДОО, которые необходимы для
индивидуализации обучения, развития, воспитания.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

10   Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена (дэмо зачет)

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены
(чем – перечисляются формы проведения и приводятся примеры типовых заданий).

Примерные задания  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 
критерии оценивания:

Взяв  за  основу  психолого-педагогическую  технологию  спроектируйте  и
продемонстрируйте  элемент  конспекта  ООД  для  обучения,  развития,  воспитания
дошкольников по компетенции «Дошкольное воспитание »  чемпионата WorldSkills Russia  
Примерные темы конспектов ООД 
1. Зачем кузнечику крылья?
2. Зачем нужны цифры?
3. Волшебная веревочка (измерение) 
4. Можно ли играть со спичками?
5. Как появился томатный сок?
6. Зачем человеку вода? 
7. Куда ушло лето?
8. Зачем нужны знаки дорожного движения?
9. Как найти следы осени?
10. Многозначные слова
11. Можно ли увидеть музыку?
12. Как защищают себя насекомые?
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13. Объемные тела
14. Зачем нужна вода?
15. Как появился хлеб?
16. Зачем нужна фольга?
17. Зачем нужны комары?
18. Куда ушла зима?
19. Зачем нужны пчелы?
20. Можно ли услышать картину?
21. Где можно встретить пингвина?
22. Зачем нужны книги? Или как получилась книга?
23. Зачем нужна Армия?
24. Зачем нам электроприборы?
25. Что такое предложение?
26. Зачем человеку глаза?
27. Откуда взялись домашние  животные?
28. Зачем нужны схемы? (карты, планы и т.д.)- на выбор студента
29. Зачем нужны тротуары?

Технологическая карта ООД (WorldSkills Russia).  
Тема
Возраст 
Технология
Цель
Задачи

Этапы  
психолого-
педагогической
технологии 

Деятельность 
воспитателя

Деятельность детей Планируемые 
результаты 

В полном объеме  оценочные материалы хранятся  на  кафедре,  реализующей данную
дисциплину.  Оценочные материалы с  автоматизированной проверкой результатов  обучения
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета  на сайтах
дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и
https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)
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Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  проектировать
психолого-педагогические
технологии  для
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми  потребностями.
Использование
разнообразных  источников
при  проектировании
технологии,  проявления
творчества  при  презентации
технологии

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения для
индивидуализации  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми потребностями.

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала  направленного  на
индивидуализацию  обучения,
развития  и  воспитания
дошкольников,  в том числе с
особыми потребностями  

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки  качества  образования
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио
студента  в  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Результаты
промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в  зачетные  книжки
студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин
в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.
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им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Б1.О.03.11(К) Экзамен по "Предметно-методический модулю

 "Дошкольное образование"

для направления подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование
профиль - Дошкольное образование

квалификации выпускника: бакалавр



1. Целью экзамена по модулю является:
. Выявление сформированности профессиональных компетенций (ПК):
 -  Способен  организовывать  образовательный  процесс  с  использованием  современных
образовательных технологий, в том числе дистанционных ПК-8; 
ПК-8.1. Разрабатывает образовательные программы различных уровней в соответствии с
современными методиками и технологиями. 
ПК-8.2. Формирует средства контроля качества учебно-воспитательного
ПК-8.3.  Разрабатывает  план  коррекции  образовательного  процесса  в  соответствии  с
результатами диагностических и мониторинговых мероприятий.
  2.  Трудоемкость  экзамена  по  модулю  Трудоемкость  учебной  дисциплины
зафиксирована  учебным  планом  соответствующей  основной  профессиональной
образовательной программы, выражается  в зачетных единицах.  Одна зачетная  единица
равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45  минут  (27  астрономическим
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы
студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен
завершает  освоение  Предметно-методический  модуля  "Дошкольное  образование"
Дисциплина «относится к обязательной части учебного плана. 

4. Перечень планируемых результатов освоения: 
В результате освоения модуля студент должен:
Знать:

- сущность, особенности и специфику применения психолого-педагогических технологий
в  профессиональной  деятельности,  суть  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания,  в  том  числе  применимой  к  обучающимся  с  особыми  образовательными
потребностями.
- способы и формы взаимодействия педагога с участниками образовательных отношений.
-специальные научные знания

Уметь:
-  Осуществлять  дифференцированный  отбор,  проектирует  психолого-педагогические
технологии  с  целью  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными.
-  Отбирать  и  планирует  формы,  методы  и  технологии  взаимодействия  участников
образовательных отношений
- Отбирать специальных научных знаний
Владеть:

-  Владеть  методиками  реализации  психолого-педагогических  технологий  для
индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в том числе с особыми
потребностями.
-  Владеть  методами  планирования  и  организации  деятельности  участников  в  рамках
образовательной программы.

5. Виды учебной работы по модулю  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

6. Содержание экзамена по модулю
Программа экзамена

https://lms.bspu.ru/


Дидактические единицы (составные части модуля в соответствии с учебным планом
ОПОП)

1.Методология и методика психолого-педагогических исследований в области 
дошкольного образования
2.Дошкольная педагогика
3.Педагогика раннего детства

Формой  итогового  контроля  знаний  и  выявления  уровня  овладения
общепрофессиональными  компетенциями  в  результате  изучения  дисциплины  является
экзамен, который проводится в электронной форме. 

В программу экзамена входят один блок заданий: 
 тестовые задания, 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
литература: 
Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Вера Ивановна ;

В. И. Турченко ; РАО, НОУ ВПО МПСУ. - 2-е изд. ; стер. - М. : Флинта : НОУ ВПО
МПСУ, 2013. - 256 с. - Библиогр.: с.242-252.

Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст] :
учеб. пособие / Людмила Андреевна ; Л. А. Шипилина. - 4-е изд. ; стер. - М. : Флинта :
Наука, 2013. - 208 с. - Библиогр.: с. 195-201.

программное обеспечение: 
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение: 
Для  проведения  экзамена  по  модулю  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные компьютерной техникой для проведения экзамена с
автоматизированной проверкой.

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

http://fgosvo.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Методические рекомендации
Экзамен  проводится  как  форма  промежуточной  аттестации  по  модулю.  При

выставления  оценки  модулю  учитываются  достижения  студентов  по  составляющим
данный модуль дисциплинам.

В  ходе  экзамена  выявляется  уровень  владения  студентом  теоретическими
положениями  дошкольной  педагогики  и  психологии. Оценивается  полнота,  глубина  и
осознанность  знаний,  сформированность  компетенций,  а  также  самостоятельность
мышления. 

Экзамен по модулю проводится в форме тестирования.
В случае организации экзамена с использованием дистанционных образовательных

технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм  обучения).  Инструкции  для  работы  в  системе  дистанционного  обучения  для
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная  аттестация  по  модулю  проводится  в  форме  Дэмо-экзамена  по
компетенции Дошкольное воспитание  чемпионата WS. 

В  соответствии  с  требованиями  компетентностного  подхода  в  процессе  Дэмо-
экзамена  диагностируется  уровень  владения  студентом  программными  знаниями
(когнитивный компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент),
указанными в ФГОС и учебном плане.

Критериями оценки знаний студентов являются:
-  владение понятийным аппаратом;
- глубина и осознанность знаний;
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений.
 Уровень  сформированности  умения,  а  также  компетенции студентов

оценивается по следующим критериям:
-  использование  ранее  полученных  теоретических  знаний  при  решении

педагогических задач;
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации;
-  обоснование,  аргументация  выполненного  решения  педагогической  задачи  и

ситуации. 

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Общая  оценка уровня  сформированности  компетенций  обучающихся  в
результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков:
Уровни Содержательное

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/
https://osdo.bspu.ru/
https://sdo.bspu.ru/


Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Студент  продемонстрировал
полные,  глубокие  и
осознанные  знания;
компетенция  сформирована
полностью;  решение  задачи
(ситуации)  осуществлялось  с
осознанной  опорой  на
теоретические  знания  и
умения  применять  их  в
конкретной  ситуации;
решение  задачи  не  вызвало
особых затруднений;

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

студент продемонстрировал… Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

студент  продемонстрировал
недостаточно  полные,
глубокие  и  осознанные
знания;  компетенция
сформирована лишь частично,
не  представляет  собой
обобщенное  умение;  при
решении  задачи  (ситуации)
теоретические  знания
использовались фрагментарно,
поверхностно; решение задачи
(ситуации)  вызвало
значительные затруднения;

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня;  студент  продемонстрировал  отсутствие
знаний;  компетенция  не  сформирована  даже  на
уровне  отдельного  умения;  задача  не  решена,
студент не ориентируется  в условиях и способах
решения задачи (ситуации). 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена  по  модулю  в
соответствии  с  применяемой  университетом  балльно-рейтинговой  системой  оценки
качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в
электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде
университета.  Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)
вносятся и в зачетные книжки студентов.
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 
развитие универсальной компетенции: 
-  способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою

роль в команде (УК-3);
индикаторы достижения: 
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и
умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия
эффективной работы в команде (УК-3.3);
формирование общепрофессиональных компетенций:
-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность обучающихся,  в том числе с особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения: 
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 
- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
-  знает  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3);
-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации
деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.4);
-  умеет  оказать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5);
- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления
детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной
психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6);
-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6); 

ндикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-  педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);
-  знает  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания (ОПК-6.3);
-  умеет  применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для
определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4);
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- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-
6.5);
-  способность  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 
индикаторы достижения:
-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной ситуации обучения,  воспитания,  развития обучающегося  (ОПК-
7.1).
- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ОПК-7.2).
-  взаимодействует  с  представителями  организаций  образования,  социальной  и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);
-  знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных
отношений (ОПК-7.4);
-  взаимодействует  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний (ОПК-8).
индикаторы достижения:
-  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе специальных  научных знаний,  в  том числе  в  предметной
области (ОПК-8.1);
- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2);
-  знает  закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,
правила  и  средства  проектирования  и  реализации  педагогической  деятельности
(ОПК-8.3);
формирование профессиональной компетенции:
- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения

личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

индикаторы достижения:
- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
-  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета  по профилю) в  учебной и во  внеурочной деятельности
(ПК-3.2);
- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной
среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.3);
-  выявляет  и  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.4);
- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5);

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
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в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,  отводимые  на
процедуры контроля и подготовку к ним. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
Дисциплина «Психология» относится к психолого-педагогическому модулю обязательной
части учебного плана.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен: 
Знать:

основные  принципы  и  механизмы  социального  взаимодействия  и  условия
эффективной работы в команде.
основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
способы психологического изучения обучающихся;
способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила
и средства проектирования и реализации педагогической деятельности.
ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;

Уметь:
использовать  методы  психологической  диагностики  для  решения  различных

профессиональных задач;
создавать психологически безопасную образовательную среду;
развивать  и  активизировать  интеллектуальную  деятельность  и  индивидуальные

способности  обучающихся,  отбирая  оптимальные  приемы обучения  и  воспитания,
обеспечивающие  эффективную  учебную  деятельность,  активность,  творческую
самостоятельность, познавательный интерес;
бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и

вносить в нее необходимые коррективы.
Владеть:

методами психологического исследования;
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
различными  средствами  коммуникации  в  профессиональной  педагогической

деятельности
навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных)

и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента
обучающихся; 
технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;
навыками  взаимодействия  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-

педагогического консилиума;
навыками  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам

обучения, воспитания, развития обучающегося
способами интеграции учебных предметов  для  организации развивающей учебной

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.)
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методами создания развивающей образовательной среды для достижения личностных
и метапредметных образовательных результатов.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине   зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https  ://  sdo  .  bspu  .  ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https  ://  osdo  .  bspu  .  ru   (для
студентов очной и очно-заочной формы обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Общая  и  социальная
психология.

Общая  психология.  Предмет  психологии.  Внутренний
мир  человека  как  предмет  психологии.  Житейская  и
научная  психология.  История  предмета  психологии.
Психология  сознания.  Методы  психологии.  Общая
характеристика  эмпирических  методов  в  психологии
(наблюдение,  опрос,  эксперимент,  тестирование,  анализ
продуктов  деятельности,  проективный  метод  и  др.).
Деятельность  как способ  бытия человека.  Совместная  –
индивидуальная  деятельность;  внешняя  –  внутренняя
деятельность.  Процесс  интериоризации  –
экстериоризации  в  деятельности.  Человек  как  субъект
деятельности.  Психологическое  строение
индивидуальной  деятельности:  потребности,  мотивы,
цели.  Деятельность,  действия,  операции.  Процессы
деятельности:  мотивирование,  целеполагание,
проектирование,  программирование,  планирование,
реализация,  контроль,  коррекция,  оценка.  Психология
освоения  деятельности  человеком.  Психологические
условия освоения деятельности. Знания, умения и навыки
как  продукты  освоения  деятельности.  Деятельностные
способности  человека:  преобразования,  организации,
управления,  регуляции.  Основные  виды  деятельности.
Сознание  как  интегративный  способ  бытия  человека.
Понятие о сознании в психологии. Практика сознания как
предмет  психологического  анализа.  Сознание  и
бессознательное. Понятие о механизмах психологической
защиты. Психологическая структура сознания. Бытийный
и рефлексивный слои сознания. Самосознание личности.
Самопознание  и  самооценка.  Рефлексия  как  осознание
средств и оснований собственной деятельности. Человек
как индивид. Понятие об индивидных свойствах человека.
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Половозрастные  особенности  человека.  Понятие
биологического  возраста  и  стадий  онтогенетической
эволюции.  Половой  диморфизм  и  психология  половых
различий.  Темперамент  как  интегративная
характеристика  индивидных  свойств  человека.  Мозг  и
психика.  Функциональная  организация  работы  мозга.
Проблема  функциональной  асимметрии  больших
полушарий.  Нейрофизиологические  основы
психического.  Психическое  как  функциональный  орган
индивида. Психология субъекта. Понятие о субъекте и его
психологической  организации.  Субъект  как  источник
активности, распорядитель душевных сил. Субъектность
как  способ  индивидуального  бытия  сознания.  Психика
как структурно-функциональная целостность. Три разряда
душевной  жизни:  желания  (воля),  чувства,  разум.
Побуждения и желания субъекта.  Потребности,  мотивы,
цели человека.  Мотивация субъектного поведения. Воля
как  способность  субъекта  руководить  желаниями,
потребностями, мотивами. Чувства и эмоции, их функции
в  поведении.  Формы  переживания  чувств.  Эмоции,
настроения, аффекты, страсти, стрессы. Динамика чувств
субъекта.  Разум  человека.  Основные  формы  познания
человека,  восприятие,  память,  мышление,  воображение,
внимание.  Восприятие и его  свойства.  Психологические
механизмы  восприятия.  Память  человека:  определение,
виды,  процессы.  Психологические  механизмы  работы
памяти.  Мышление:  определение,  типы,  виды.
Мыслительные  операции  как  основные  механизмы
мышления.  Воображение:  определение,  виды,  функции.
Психологические  механизмы  работы  воображения.
Внимание:  определение,  функции,  виды,  свойства.
Способности  как  психические  органы,  как  проявления
субъектности  в  деятельности.  Многообразие
деятельностей  и  многообразие  душевных  способностей.
Виды способностей. Характер как остов душевной жизни
(субъектности). Характер как интеграция способностей и
механизмов  субъектности.  Человек  как  личность  и
индивидуальность.  Личность  как  социокультурная
реальность.  Ценностные  ориентации  личности.
Перспективы,  цели,  устремления  личности.
Самоопределение личности. Индивидуальность личности.
Уникальность  жизненного  пути  человека.  Социальная
психология.  Психология  межличностного  общения  и
взаимодействия.  Место  общения  в  жизни  общества  и
личности.  Единство общения и деятельности.  Структура
общения.  Общение  как  обмен  информацией.  Речь.
Невербальная  коммуникация.  Общение  как
взаимодействие.  Природа  и  структура  взаимодействия.
Основные  стили  действий  в  общении.  Типы
взаимодействий.  Взаимодействие  как  организация
совместной  деятельности.  Общение  как  восприятие
людьми  друг  друга.  Понятие  социальной  перцепции.
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Механизмы  межличностного  восприятия.  Эффекты
межличностного  восприятия.  Точность  межличностной
перцепции.  Межличностная  аттракция.  Социальная
психология  групп.  Классификация  малых  групп.
Динамические  процессы  в  малой  группе.  Подходы  к
исследованию  групповой  сплоченности.  Лидерство  и
руководство.  Школьный  класс  как  малая  группа.
Основные  подходы  к  анализу  развития  группы.
Социальная психология личности.  Проблема личности в
социальной психологии. Понятие и содержание процесса
социализации.  Стадии  социализации.  Институты
социализации.  Психология  отклоняющегося  поведения.
Виды  отклоняющегося  поведения.  Социально-
психологические  причины  отклоняющегося  поведения.
Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения.

Возрастная  и
педагогическая
психология

Предмет,  задачи  возрастной  психологии,  ее  структуру,
стратегии исследования и методы возрастной психологии.
Основные  подходы  к  развитию  психики  ребенка  в
зарубежной  психологии  (биогенетическая  и
социогенетическая  концепции  психического  развития);
теория  конвергенции  двух  факторов  (В.Штерн);
отечественная  теория  психического  развития  (Л.С.
Выготский). Понятие    возраста,    социальной    ситуации
развития,     ведущей  деятельности  в  психологии,
периодизации психического развития З.Фрейда, Ж. Пиаже
и  Д.Б.  Эльконина  и  др..  Основные  новообразования,
ведущий  тип  деятельности,  особенности  социальной
ситуации  развития,  познавательных  процессов,
формирования  личности  на  разных  этапах  онтогенеза;
кризис новорожденности; кризис 1 года; кризис 3-х лет, 7
лет,  13  лет,  17  лет,  кризис  среднего  возраста,  кризис
старости.  С  помощью  психодиагностических  методик
выявлять  психологические  особенности  людей  данных
возрастов.
Предмет,  задачи,  структура,  история  педагогической
психологии; связь педагогической психологии с другими
науками;  актуальные  проблемы  современной
педагогической  психологии;  методы  педагогической
психологии.  психологическая  сущность  и  структура
учебной деятельности; проблема соотношения обучения и
развития; психологические проблемы школьной отметки
и  оценки;  психологические  причины  школьной
неуспеваемости;  мотивация  учения;  психологические
условия  и  механизмы  образовательного  процесса,
психологические  особенности  его  субъектов,
психологическая  готовность  к  обучению.
психологическая  сущность  воспитания,  его  критерии;
воспитание  как  процесс,  направленный  на  усвоение
нравственных норм, мораль, нравственность, духовность;
развитие и воспитание духовности. психология личности
учителя  -  учитель  как  субъект  педагогической
деятельности; особенности труда учителя (педагогическое
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общение,  сознание,  деятельность,  личность  педагога  и
педагогические  способности);  проблемы
профессионально-психологической  компетенции  и
профессионально-личностного  роста,  психологические
вопросы  освоения  педагогической  деятельности,
профессионального мастерства педагога.

Практикум  по
возрастной  и
педагогической
психологии

Основные  диагностические  схемы изучения  психолого-
педагогического  статуса  учащегося  – диагностический
минимум и углубленная психологическая диагностика. 
Основные методы  получения  информации о  психолого-
педагогическом  статусе  ребенка  и  его  соответствии
школьным  требованиям  на  этапе  диагностического
минимума:  экспертные  опросы  педагогов  и  родителей;
структурированное  наблюдение  школьника  в  процессе
обследования;   психологическое  обследование  самих
детей; анализ педагогической документации и материалов
предыдущих  обследований.  Общий  алгоритм  отбора
диагностических  средств  для  проведения
диагностических  минимумов.  Методическое  содержание
основных  диагностических  срезов.  Содержательное  и
методическое  наполнение  углубленной
психодиагностики.  Схемы,  используемые  для
организации  углубленной  психодиагностики:
дифференциация  нормы  и  патологии  умственного
развития,  изучение  особенностей  познавательной
деятельности школьников (в рамках возрастной нормы),
изучение  зоны  и  содержания  внутреннего  конфликта  и
личностных особенностей ребенка или подростка.
Понятие «психолого-педагогическая коррекция» .
Отличие  психолого-педагогической  коррекции  от
психотерапии,  консультирования  и  обучения.  История
развития  коррекционной  практики.  Теоретическое
обоснование  психолого-педагогической  коррекционной
работы.  Методологические  принципы  психолого-
педагогической коррекционной работы.
Психологическое  обоснование  организации  игровой
деятельности  младших  и  старших  дошкольников.
Диагностика  новообразований  в  дошкольном  детстве.
Готовность  к  школьному  обучению,  диагностика
готовности  к  обучению  в  школе.  Программы
профилактики  рисков  школьной  неуспешности,
коррекции  дефицитов  в  развитии  дошкольников.
Основные  направления,  содержание  и  методы
профилактики деструктивного поведения.
Программы  познавательного  и  личностного  развития
младших  школьников.  Диагностика  хода  и  результатов
развития  в  младшем  школьном  возрасте.  Программы
профилактики,  диагностики  и  коррекции  трудностей  в
обучении  и  развитии.  Психологическое  сопровождение
перехода  на  основную  ступень  образования.  Виды  и
уровни  психологической  профилактики  деструктивного
поведения.
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Программы  познавательного  и  личностного  развития
подростков. Диагностика хода и результатов развития в
подростковом  возрасте.  Программы  профилактики,
диагностики  и  коррекции  трудностей  в  обучении  и
социализации  в  подростковом  возрасте.  Психолого-
педагогическое  сопровождение  перехода  на  старшую
ступень обучения. Программы психолого-педагогической
профилактики, диагностики деструктивного поведения в
подростковом возрасте.
Программы  познавательного  и  личностного  развития
юношей  и  девушек.  Диагностика  хода  и  результатов
развития  в  ранней  юности.  Программы  профилактики,
диагностики  и  коррекции  трудностей  в  обучении  в
ранней  юности.  Психолого-педагогическое
сопровождение  выбора  профессии  юношами  и
девушками.  Программы  психолого-педагогической
профилактики, диагностики деструктивного поведения в
подростковом возрасте.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1 Предмет, задачи и методы общей и социальной психологии
Тема 2. Предмет и проблемы психологии развития и возрастной психологии. 
Тема  3.  Периодизация  психического  развития. Принципы  и  методы  возрастной

психологии.
Тема 4. Отечественные теории развития. Зарубежные теории развития.  
 Тема 5.  Психические особенности младенческого и раннего возрастов.
Тема 6.  Развитие психики в дошкольном возрасте.  Младший школьный возраст.

Психологические особенности подростка.
Тема 7. Предмет и структура педагогической психологии. 
Тема 8. Психология учения.
Тема 9. Психология обучения. Психология воспитания.
Тема  10.  Психология  учителя.  Психологические  основы  педагогической

деятельности. Трансформация образования в изменяющемся мире.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Деятельность и общение.
Вопросы для обсуждения:
1.Активность. Понятие о деятельности.
2.Структура  деятельности.  Строение  деятельности  (действия,  операции,  их

взаимосвязь).
3. Виды деятельности (игра, учение, труд), их психологическая характеристика. 
4. Происхождение внутренней деятельности (интериоризация и экстериоризация).

Личность и деятельность.
4.Общение, его функции и виды. Средства общения.
Терминологический  тезаурус:  активность,  действие,  деятельность,  игра,

интериоризация,  операция,  труд,  учение,  цель,  экстериоризация,  общение:
межличностное,  межгрупповое;  процессы:  коммуникация,  интеракция,  социальная
перцепция.
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Тема 2: Проблема общения в социальной психологии
Вопросы для обсуждения
1. Коммуникативный  аспект  общения.  Вербальные  и  невербальные  средства

коммуникации.
2. Техника  общения:  практическая  ориентация,  эффективное  межличностное

общение,  техника понимающего общения,  техника директивного общения.
3. Невербальные  способы  общения.  Происхождение  невербальных  способов

общения.  Особенности  невербального  общения.  Функции  невербальных  способов
общения.

4. Психология взаимодействия людей. Общая характеристика взаимодействия 
5. Содержание и динамика взаимодействия людей 
6. Разновидности взаимодействия 
7. Психология  межличностного  познания.  Социальная  перцепция.   Феномены

социальной перцепции. 
Терминологический  тезаурус: общение,  опосредованное  общение,

непосредственное  общение,  диалогичное  общение,  монологичное  общение,  массовое
общение,  межличностное  общение;  социальная  перцепция,  механизмы  социальной
перцепции,  эмпатия,  идентификация,  аттракция,  каузальная  атрибуция,  социальная
рефлексия, имидж личности; эффекты межличностного восприятия, эффект первичности,
эффект новизны, гало-эффект (эффект ореола), стереотипизация, установка; интеракция,
трансакции, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, соперничество, конкуренция;
психологическая  совместимость;  коммуникация,  вербальные  средства  коммуникации,
невербальные  средства  коммуникации  (оптико-кинетические  средства,
экстралингвистические  средства,  паралингвистические  средства,  ольфакторные,
проксемика,  тахесика),  коммуникативные  барьеры;  каналы  восприятия  и  передачи
информации (визуальный, аудиальный, кинестетический), репрезентативная система.

Тема 3: Психологическая характеристика личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение  понятий  человек,  индивид,  субъект,  личность,

индивидуальность.
2. Социально-психологическая характеристика личности 
3. Основные психологические теории личности. 
4. Самосознание  личности.  Структура  самосознания.  Самооценка.  Уровень

притязания. Методы изучения самооценки и УП.
5. Я-концепция как социально-психологический феномен. 
6. Понятие и содержание социализации личности.
Терминологический  тезаурус:  человек,  индивид,  индивидуальность,

деятельностный  подход,  системный  подход,  активность,  самосознание,  образ  «Я»,
самооценка,  уровень  притязания,  рефлексия,  внутреннее  противоречие,  социально-
психологические качества личности, отношение, отношение как процесс, отношение как
результат, потребность в установлении близких отношений; потребность в контроле себя
и  других;  потребность  во  включении  в  различные  социальные  группы;  потребность  в
самоуважении, потребность в позитивной оценке; потребность в понимании, потребность
в сочувствии, потребность в опеке; потребность быть нужным, значимым; общительность-
замкнутость,  альтруизм-эгоизм,  бесконфликтность-конфликтность,  манипулятор,
актуализатор, социальное поведение,  социальная установка, Я-концепция.

Тема 4: Социализация личности
Вопросы для обсуждения:
1. Структура процесса социализации и его возрастные стадии 
2. Институты социализации личности.
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3. Механизмы социализации личности.
4. Варианты  социализации  личности  (асоциализация,  ресоциализация,

десоциализация). Гендерная социализация.
5. Психология отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения.

Социально-психологические  причины  отклоняющегося  поведения.  Профилактика  и
коррекция отклоняющегося поведения.

Терминологический тезаурус: социализация личности, инкультурация, адаптация,
интериоризация,  экстериоризация;  общение,  самосознание,  деятельность;  институт
социализации  личности,  подражание,  идентификация,  социальный  контроль,
фасилитация,  ингибиция,  полоролевая идентификация;  гендерная социализация,  гендер,
асоциализация, ресоциализация, десоциализация.

Тема 5:. Социальная психология малых групп
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и виды малых групп. 
2. Структура малой группы. 
3. Развитие малой группы. 
4. Групповая сплоченность. 
5. Взаимодействие индивида и малой группы. 
6. Лидерство в малых группах.
Терминологический тезаурус: Малая группа. Условные группы. Реальные группы.

Формальные  группы.  Неформальные  группы.  Слаборазвитые  группы.  Высокоразвитые
группы.  Диффузные группы. Референтные (эталонные) группы.  Нереферентные группы
(группы  членства.)  Групповое  мнение.   Групповые  настроения.  Социально-
психологический  климат.  Демократический  стиль.  Авторитарный  стиль.  Либеральный
стиль. Групповое  давление,  роль,  статус,  лидер,  предпочитаемый, принятый,
отверженный,  значимые  другие,  отношение,  доминирование,  подчинение,  активность,
пассивность, гомеостат.

Тема 6: Предмет психологии развития и возрастной психологии. 
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии.
2.  Разделы  возрастной  психологии:  детская  психология,  психология  юности,

психология зрелости, геронтопсихология. 
3. Основные проблемы возрастной психологии как науки. 
4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.
5. Основные закономерности психического развития.  

Тема 7: Проблема возраста. Периодизация психического развития.
Вопросы для обсуждения:
1.  Проблема  возрастной  периодизации  в  отечественной  психологии.  Понятие

«возраста»,  основные критерии возраста;  понимание значения кризисов  в  психическом
развитии ребенка. 

2.  Периодизация  психического  развития  на  основе  выделения  ведущего  типа
деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). 

3. Современное состояние проблемы периодизации в отечественной и зарубежной
психологии; перспективы развития.

Тема 8: Принципы и методы возрастной психологии.
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы возрастной психологии.
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2.  Организационные  методы:  сравнительный  (поперечный),  лонгитюдный
(продольный), комплексный. 

3. Эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение, эксперимент. 
4.  Психодиагностические  методы:  тесты,  опросники,  анкеты,  интервью,  беседа,

социометрия, анализ процесса и продуктов деятельности, биографический метод. 
5. Методы обработки данных: количественная обработка, качественная обработка. 
6. Интерпретационные методы: генетический, структурный метод.

Тема 9: Краткий исторический очерк развития детской психологии в России. 
Вопросы для обсуждения:
1.  Отношение к разным возрастным периодам  в различные эпохи человеческой

истории 
2. Исторический анализ понятия «детство».
3.  Биогенетические  и  социогенетические  концепции.  Теория  конвергенции  двух

факторов 
4. Психодинамические теории детского развития. Эпигенетическая теория развития

личности. 
5. Генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка

Тема 10: Основные теории психического развития (2 часть).
Вопросы для обсуждения:
1.  Культурно-историческая  теория  развития  высших  психических  функций  Л.С.

Выготского:
– Происхождение и развитие высших психических функций. 
– Проблема специфики психического развития человека. 
– Проблема адекватного метода исследования психического развития человека. 
– Проблема «обучение и развитие». 
2.  Основные  проблемы  психологии  развития  в  трудах  Л.И.  Божович,  М.И.

Лисиной,  Л.Ф.  Обуховой,  В.С.  Мухиной,  Д.Б.  Эльконина,  Д.И.  Фельдштейна,  Г.А.
Цукерман, В.А. Петровского и др.

Тема 11: Основные закономерности и динамика психического развития.
Вопросы для обсуждения:
1. Условия, факторы, движущие силы психического развития.
2. Роль общения в психическом развитии человека. 4 формы общения (по Лисиной

М.И).
3. Роль деятельности в психическом развитии  человека.  Понятие ведущего вида

деятельности.

Тема  12. Предмет,  задачи,  проблемы,  структура  и  методы  педагогической
психологии. 

Вопросы для обсуждения:
1. Какое влияние на становление и развитие педагогической психологии оказали

основные направления развития психологии?
2.  По  какому  из  трех  оснований  структурной  дифференциации  психологии

выделяется отрасль педагогической психологии и почему?
3. Что значит для становления педагогической психологии каждый из трех этапов

ее истории?
4. Чем отличается предмет педагогической психологии от предмета возрастной

психологии при общности их объекта?
5.  Какие  методы  исследования  могут  естественно  использоваться  в

педагогической практике?
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6. Как соотносятся задачи и проблемы педагогической психологии с современным
уровнем развития этой науки?

7.  Сущность  ассоцианистского  подхода  к  учению.  Бихевиористическая  теория
обучения.  Когнитивный  подход.  Гештальтпсихология  о  процессе  учения.  Теории
социального научения. Гуманистическая психология об обучении.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Каковы положения деятельностного подхода в психологии?
2.  Как  вы  понимаете  тезис  о  единстве  внешней  и  внутренней  (собственно

психической) деятельности?
3. При каких условиях обучение дает развивающие эффекты? Каковы эти эффекты?
4. Чем отличается бихевиористический подход от деятельностного и имеются ли у

них общие моменты?
5. Охарактеризуйте когнитивный подход в психологии (информационные теории)

путем сравнения его с деятельностным и бихевиористскими подходами

Тема 13: Теория учебной деятельности. (Психология учения).
Вопросы для обсуждения:
1. Что входит в предметное содержание учебной деятельности?
2. Какие виды учебных действий выделяются в структуре учебной деятельности и

на каком основании?
3. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и самооценкой

обучающегося?
4. Что входит в состав учебной задачи?
5. Какая из мотивационных ориентаций (на процесс, результат, награду, избегание)

выявляет большую устойчивость мотивации?
6. Какие мотивы называются внутренними и внешними?
7.  Какие  потребности  из  мотивационного  (потребностного)  треугольника  А.

Маслоу могут быть связаны с успешностью учебной деятельности?
Задания для самостоятельной работы:
Работа  по  книге  А.К.  Макаровой,  Т.А.  Матис,  А.Б.  Орлова  «Формирование

мотивации учения» – доклады по гл. 1 и 3.
1. Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее формирования.
2. Программа формирования учения школьников.
3.  Анализ  конспекта  урока  по  организации  учебной  деятельности.  Выделение

компонентов учебной деятельности: учебной задачи, учебных действий, самоконтроля и
самооценки. Характеристика видов учебных действий. 

Тема  14:  Психологические  основы  развивающего  обучения.  Управление
процессом обучения (Психология обучения).

Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика обучения, учения и научения. Виды научения.
2.  Обучение  как  двусторонний  процесс.  Современные  требования  к  процессу

обучения. 
3.  Развивающее  обучение  в  теории  Л.В.  Занкова.  История  развития

экспериментальной  системы  Л.В.  Занкова.  Принципы  обучения  Л.В.  Занкова.  Линии
развития личности в обучении. 

4.  Теория  содержательного  общения  Д.Б.  Эльконина  и  В.В.  Давыдова.
Дедуктивный  путь  формирования  знания  учащихся.  Принципы  построения
экспериментальной системы. Формирование математических понятий в системе обучения
В.В. Давыдова.

5. Проблемное обучение, его условия, этапы и уровни.
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6.  Теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Л.  Гальперина  и
Талызиной. Типы ориентировочных основ. Этапы интериоризации знаний.

7. Схема формирования понятий при научении и обучении. Формирование умений
и навыков.

8.  Программированное  обучение.  Виды  программирования.  Преимущества  и
недостатки программированного обучения.

9.  Понятие  дифференциации  и  индивидуализации  обучения.  Виды
дифференциации.

Задания для самостоятельной работы:
1. Работа по конспекту З.И. Калмыковой «Обучаемость и методы ее диагностики»

Доклады по психологическим идеям педагогов-новаторов.
2. Методы диагностики обучаемости. 
3. Психологические причины неуспеваемости школьников.
4.  Психологические  идеи  совершенствования  обучения  в  трудах  педагогов-

новаторов.

Тема  15:   Психологические  основы  воспитательного  процесса. Социально-
психологические аспекты воспитания. (Психология воспитания).

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность воспитания. 
2. Классификация методов и средств воспитательного воздействия. 
3. Условия правильного использования методов поощрения и наказания. 
4.  Формирование  положительного  отношения  к  труду.  Этапы  формирования

профессиональной направленности личности.
5.  Психологические  компоненты  профориентационной  работы:  «хочу»,  «могу»,

«надо». Их учет и формирование в учебно-трудовой деятельности. 
6. Коллектив и проблемы развития личности. 
7.  Семейное  воспитание.  Четыре  основных  вида  отношений:

психофизиологические, психологические, социальные и культурные.
8.  Половое воспитаниев  семье.  Формирование  половой идентичности  на  разных

этапах онтогенеза.
9. Самовоспитание. Сознательная деятельность, направленная на возможно более

полную реализацию человеком себя как личности. Самовоспитание качеств личности на
разных этапах онтогенеза.

10.  Категория  «трудных»  детей.  Причины  педагогической  запущенности
школьников. Психологическая классификация детей с асоциальным поведением. Методы
изучения уровня нравственной воспитанности школьников.

Вопросы для самостоятельной работы:
1.  Структура  свойств  личности.  Психологические  механизмы  формирования

личности.
2.  Уровни  нравственной  воспитанности.  Условия  оптимизации  педагогического

воздействия.
3. Требования к проведению этической беседы. 
4. Методы воздействия на поведенческий компонент личности. 
5.  Самовоспитание  школьников,  его  особенности  в  подростковом  и  юношеском

возрасте. Методы самовоспитания, руководство самовоспитанием школьников.
6.  Моделирование  внеклассного  мероприятия  по  одному  из  направлений

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, трудовому). 

Тема 16: Психологические основы педагогической работы
Вопросы для обсуждения:
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1.  Структура  педагогической  деятельности,  ее  основные  компоненты:
конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический, проектировочный.

2.  Общение  учителя  с  учащимися  как  составная  часть  педагогической
деятельности. Средства взаимодействия участников педагогического общения. 

3.  Влияние  стиля  педагогического  общения  на  эффективность  учебной
деятельности. 

4.  Педагогические способности.
Вопросы для самостоятельной работы:

1.  Личность  учителя  в  трудах  педагогов-новаторов  (Ш.  Амонашвили,  Волков
И.П., Ильин Е.Н.).

2.  Педагогические  задачи,  средства  воздействия,  самоанализ,  самоконтроль
деятельности учителя. 

3. Мотивы педагогической деятельности.
4.  Восприятие  и  оценка  учителем  педагогических  явлений  и  факторы,  их

определяющие.
5. Нравственные качества учителя, их роль в формировании личности учеников.

Тема 17: Психологические основы педагогической деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и структура педагогической деятельности.
 2. Психологические исследования труда учителя, воспитателя. 
3. Место психологии в деятельности педагога. 
4. Условия эффективности педагогической деятельности. 
5. Стили педагогического общения. 
6. Коммуникативная культура педагога. 
7. Понятие о индивидуальном стиле педагогической деятельности.
8.  Психологическое обеспечение деятельности педагога. 
9. Психология педагогического взаимодействия. 
10. Типы взаимодействия.

Тема 18: Трансформация образования в изменяющемся мире.
Вопросы для обсуждения:
1. Современные поиски новых моделей образования.
2.  Основные тренды и новации в практике образования.  Образование через  всю

жизнь. Смешанное обучение. Перевёрнутый класс. Обучение через опыт. Обучение через
открытие. Проектное обучение. Компетентностный подход в образовании. Предметные,
метапредметные и личностные результаты образования.

Тема 19: Введение в психолого-педагогическую диагностику.
Вопросы для обсуждения:

1. Основные диагностические схемы изучения психолого-педагогического статуса 
учащегося – диагностический минимум и углубленная психологическая 
диагностика. 

2. Основные методы получения информации о психолого-педагогическом статусе 
ребенка и его соответствии школьным требованиям на этапе диагностического 
минимума (экспертные опросы педагогов и родителей, структурированное 
наблюдение школьника в процессе обследования, психологическое обследование 
самих детей, анализ педагогической документации и материалов предыдущих 
обследований). 

3. Общий алгоритм отбора диагностических средств для проведения диагностических
минимумов. Методическое содержание основных диагностических срезов. 

4. Содержательное и методическое наполнение углубленной психодиагностики. 
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Схемы, используемые для организации углубленной психодиагностики 
(дифференциация нормы и патологии умственного развития, изучение 
особенностей познавательной деятельности школьников (в рамках возрастной 
нормы), изучение зоны и содержания внутреннего конфликта и личностных 
особенностей ребенка или подростка.

Тема 20: Введение в психолого-педагогическую коррекцию.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция».  Отличие психолого-
педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения.

2. История развития коррекционной практики.
3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной работы.
4. Методологические принципы психолого-педагогической коррекционной работы.
5. Виды психолого-педагогической коррекции.
6. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к составлению, 

принципы разработки, оценка эффективности. . 
7. Коррекционно-развивающие игры, коррекционное игровое взаимообучение в 

«тройках», групповой коррекционно-развивающий тренинг, коррекционная сказка.

Тема 21: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции
нарушений в развитии в детском возрасте.

Вопросы для обсуждения:
1. Психологическое  обоснование  организации  игровой  деятельности  младших  и

старших дошкольников. 
2. Диагностика новообразований в дошкольном детстве. 
3. Готовность к школьному обучению, диагностика готовности к обучению в школе.
4. Программы профилактики рисков школьной неуспешности, коррекции дефицитов

в развитии дошкольников. 
5. Основные  направления,  содержание  и  методы  профилактики  деструктивного

поведения.

Тема 22: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции
нарушений в развитии в младшем школьном возрасте.

Вопросы для обсуждения:
1. Программы познавательного и личностного развития младших школьников.
2. Диагностика хода и результатов развития в младшем школьном возрасте.
3. Программы  профилактики,  диагностики  и  коррекции  трудностей  в  обучении  и

развитии.
4. Психологическое сопровождение перехода на основную ступень образования.
5. Виды и уровни психологической профилактики деструктивного поведения.

Тема 23: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции
нарушений в развитии в подростковом возрасте.

Вопросы для обсуждения:
1. Программы познавательного и личностного развития подростков.
2. Диагностика хода и результатов развития в подростковом возрасте.
3. Программы  профилактики,  диагностики  и  коррекции  трудностей  в  обучении  и

социализации в подростковом возрасте.
4. Психолого-педагогическое  сопровождение  перехода  на  старшую  ступень

обучения.
5. Программы  психолого-педагогической  профилактики,  диагностики

деструктивного поведения в подростковом возрасте.
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Тема 24: Программы развития и диагностика развития в юношеском возрасте.
Вопросы для обсуждения:

1. Программы познавательного и личностного развития юношей и девушек.
2. Диагностика хода и результатов развития в ранней юности.
3. Программы  профилактики,  диагностики  и  коррекции  трудностей  в  обучении  в

ранней юности.
4. Психолого-педагогическое  сопровождение  выбора  профессии  юношами  и

девушками.
5. Программы  психолого-педагогической  профилактики,  диагностики

деструктивного поведения в подростковом возрасте.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Составить словарь основных категорий дисциплины по каждой теме;
2. Решение кейсов и практико-ориентированных задач;
3. Написание эссе;
4. Разработать логико-смысловую по разделам дисциплины;
5. Составление теста по разделам дисциплины;
6. Написание реферата по теме;
7. Составление сравнительной таблицы  по разделу или теме 
8. Подготовка доклада 
9. Составление презентации по предложенным темам.

Самостоятельная работа студентов по практикуму:
1. Составить  таблицу  «Основные  этапы  развития  психолого-педагогической
диагностики», 
2. Составить таблицу «Виды психолого-педагогической диагностики» 
3. Составить таблицу «Диагностические методики»
4. Составить  программу  изучения  психолого-педагогического  статуса  ребенка
дошкольного возраста
5. Составить  программу  изучения  психолого-педагогического  статуса  ребенка
младшего шкального возраста
6. Составить программу изучения психолого- педагогического статуса полростка
7. Составить  программу изучения  психолого-  педагогического  статуса  старшего
школьника
8. Разработать  систему  коррекционно-развивающих  занятий  для  детей  и
подростков (предмет студент выбирает самостоятельно)
9. Разработать  и  провести  ролевую  игру  по  коррекции  различных  параметров
психолого-педагогического статуса (на выбор студента)

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ
1. Виды общения у животных.
2. Виды общения у человека.
3. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека.
4. Вербальные и невербальные коммуникативные средства.
5. Этапы становления психологии как науки.
6. Житейская и научная психология.
7. Сравнительный анализ психики животных и человека.
8. Место психологии в системе наук.
9. Принципы психологии (детерминизма, единства сознания и деятельности, 

развития)
10.Методологические принципы психологии.
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11.Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, беседа)
12.Особенности экспериментального метода в психологическом исследовании.
13.Личность как социальная категория.
14.Закономерности зарождения, развития и формирования личности.
15.Роль среды, наследственности и активности в формировании личности.
16.Движущие силы развития личности.
17.Самосознание личности (самооценка, уровень притязания)
18.Эволюция и роль ощущений.
19.Законы восприятия.
20.Психологические теории внимания.
21.Развитие внимания в онтогенезе.
22.Психологические теории памяти.
23.Механизмы и функции воображения.
24.Теории мышления.
25.Мышление в теории деятельности.
26.Творческое мышление.
27.Теории эмоций.
28.Значение эмоций в жизни человека.
29.Психологическая характеристика темперамента.
30.История представлений о темпераменте.
31.Факторы, влияющие на формирование характера.
32.Задатки и способности.
33.Особенности и виды человеческой деятельности
34.«Трудные дети» и методы работы с ними.
35. Основные  проблемы  и  тенденции  развития  отечественной  социальной

психологии.
36. Основные  теоретико-методологические  ориентации  в  зарубежной

социальной психологии.
37. Социальный интеллект и его роль в социализации личности.
38. Социализация в изменяющемся мире.
39. Социальное мышление личности.
40. Аттракция как феномен межличностного общения.
41. Гностические характеристики общения.
42. Изучение  макиавеллизма  в  зарубежной  и  отечественной  социальной

психологии.
43. Механизмы взаимодействия и воздействия в процессе общения.
44. Роль общения посредством СМИ в социализации подростка.
45. Проблема исследования жеста в отечественной и зарубежной психологии. 
46. Проблема общения в трудах отечественных психологов.
47. Психическое отражение человека человеком в условиях массового общения.
48. Психологические основания оценки ложности и правдивости сообщений.
49. Современные тенденции в разработке проблематики общения в социальной

психологии.
50. Способы формирования компетентности в общении.
51. Психологическая культура субъектов педагогического процесса.
52. Характеристика и назначение техник общения.
53. Механизмы социальной регуляции поведения.
54. Формирование эмпатии как фактора эффективного общения.
55. Феномены лжи и обмана в общении.
56. Манипулятивное поведение в межличностном общении: способы выхода из

манипулятивной игры.
57. Макиавеллизм в межличностном общении.
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58. Проблема группового давления и противостояния конформности.
59. Характеристика субъектов затрудненного общения.
60. Барьеры общения и их преодоление.
61. Проблема психологической совместимости в семейной жизни.
62. Трансактный  анализ  в  изучении  межличностных  (внутригрупповых)

отношений.
63. Функциональные и дисфункциональные аспекты конфликта.
64. Техника переговоров в деловом общении.
65. Стереотипы и их влияние на протекание конфликта.
66. Межличностные отношения: дружба.
67. Межличностные отношения: любовь.
68. Аутсайдеры в ролевой структуре группы и способы их интеграции.
69. Формирование лидерских качеств.
70. Принятие групповых решений.
71. Формирование сплоченности группы.
72. Пути преодоления негативного влияния групповых эффектов: огруппления

мышления, социальной лености, деиндивидуализации.
73. Взаимоотношения  групп  с  неравным  социальным  статусом  и

психологические последствия несправедливости.
74. “Дедовщина”: социально-психологический анализ явления.
75. Формы  организации  совместной  деятельности  и  их  влияние  на  характер

общения.
76. Численность группы как фактор групповой динамики.
77. Способы влияния на мнение окружающих.
78. Психологические особенности поведения людей в условиях паники.
79. Слухи как средство информационно-психологического противодействия.
80. Массовая паника: закономерности и механизмы.
81. Этническая идентичность и ее типы.
82. Культура: типы и их измерение.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 

1. Абрамова, Г. С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии : [16+] /
Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
(дата  обращения:  24.04.2022).  –  ISBN  978-5-906879-72-1.  –  Текст  :
электронный.

2. Бадмаев,  Б.  Ц.  Психология  в  работе  учителя  :  практическое  пособие  /
Б. Ц. Бадмаев. – Москва : Владос, 2000. – Книга 1. Практическое пособие по
теории развития, обучения и воспитания. – 234 с. – (Психология для всех). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58251 (дата обращения: 24.04.2022). – ISBN 5-691-00442-5. –
Текст : электронный.

3. Битянова М.Р. Социальная психология: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб.
– СПБ.: Питер, 2014. – 368 с.

4. Донцов,  Д.  А.  Возрастная  психология  и  психология  развития  личности  в
макропериоде детства,  в отрочестве и юности : учебное пособие : [16+] /
Д. А. Донцов, М. В. Донцова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. –
308 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=603182 (дата  обращения:  24.04.2022).  –  ISBN  978-5-9765-
3957-0. – Текст : электронный.

5. Маклаков, А.Г. Общая психология. Учебник. СПб.: Питер, 2008, 2010. 30
1,2 Рубинштейн,  С.Л.  Основы общей психологии.  СПб.:  Питер ,  2008,
2009. 

6. Солодова,  Г.Г.  Психология  и  педагогика  высшей школы:  электронное
учебное  пособие.  -  Кемерово:  Кемеровский  государственный
университет,  2017  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481633 

программное обеспечение: 
операционные  системы:  Astra Linux (Россияя),  Ubuntu (свободно

распространяемое ПО)/ MS Windows/пр.
веб-браузер: Mozilla Firefox(свободно распространяемое ПО)
офисный пакет: «Мой офис» (Россия),  LibreOffice (свободно распространяемое

ПО) /MS Office/  пр.:  текстовый  редактор,  табличный процессор (создание таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru
2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com
3. Мир психологии http://psychology.net.ru
4. Флогистон http://www.flogiston.ru
5. Психология на RIN.RU http://psy.  rin  .  ru  
6. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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Для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  необходимо  наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

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

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура
с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  и
слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный  курс  «Психология»  призван  способствовать  развитию

общепрофессиональных компетенций. Изучение курса строится на изложении студентам
современные  представления  о  природе  человеческой  психологии,  о  ее  специфике,
структуре и динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий
науки.  Логика  изложения  материала  подразумевает  необходимость  понять  все
многообразие  проявлений  человеческой  реальности.  Предмет  изучения  -  внутренний,
субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений с другими людьми.
Задача  курса  -  показать  сложность  душевной  и  духовной  жизни  человека,  создать
целостный  образ  человеческой  психологии,  сформировать  у  будущего
высококвалифицированного  специалиста  интерес  к  познанию  другого  человека  и
самосознанию.  Часть  занятий  проводится  в  интерактивной  форме:  это  практические
занятии по темам различных разделов курса, где используются такие формы работы, как
игровые,  задачные,  диалоговые,  тренинговые,  проектировочные,  компьютерные.
Интерактивные  методы  в  большей  степени,  чем  традиционные,  ориентированы  на
развитие  активности,  инициативности,  самостоятельности,  критичности  мышления,  на
формирование собственной позиции студента.

Применение  интерактивных  методов  позволяет  получить  необходимый  опыт
организации  субъект-субъектных  отношений,  стимулирует  становление  ключевых
профессионально-психологических  компетентностей:  коммуникативных,
диагностических, проектировочных, организаторских.

Включение  дидактических  игр  в  образовательный  процесс  активизирует
познавательную  деятельность  студентов,  обладает  сильным  мотивирующим
воздействием,  формирует  у  будущих учителей  опыт,  необходимый им в практической
деятельности. 

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала,
включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение
к  наглядным  и  техническим  средствам  обучения,  побуждение  к  ведению  записей,
созданию опорных конспектов.

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к изучению
психологии,  что  чрезвычайно  важно  для  формирования  познавательной  мотивации  и
развития активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к
учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий.
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Проблемно-поисковые  методы  требуют  активной  мыслительной  деятельности
студентов,  творческого  поиска,  анализа  собственного  опыта  и  накопленных  знаний,
умения  обобщать  частные  выводы  и  решения.  Познавательная  деятельность  будущих
педагогов  протекает  под  руководством  преподавателя,  который  цепочкой  вопросов  и
заданий подводит студентов к выводам.

Групповая  дискуссия  часто  используется  в  процессе  проведения  семинарских
занятий.  Преподаватель  управляет  дискуссией,  раскрывая,  уточняя  аргументы  спора,
вводя дополнительные вопросы.

Учебная  дисциплина  «Практикум  по  возрастной  и  педагогической  психологии»
призвана  способствовать  оснащению  будущих  педагогов  методами  психолого-
педагогического развития и коррекции ребенка и подростка, которые в настоящее время
являются наиболее востребованными обществом. Кроме того, будущие педагоги должны
отчетливо  представлять,  с  одной  стороны,  необходимость  серьезного  научного
обоснования  выбираемых  методов  коррекции,  с  другой  стороны  -  осознавать,  что
разработка индивидуальных программ развития и коррекции чужда шаблонам и требует
не  только  обширной  компетентности,  но  и  профессиональной  интуиции.  Студенты
должны осознавать, что предлагаемые в данном курсе методы диагностики я и коррекции
могут быть лишь основой для дальнейшего  непрерывного повышения  квалификации в
этой области  практической деятельности.  В связи  с  вышеизложенным,  изучение  курса
строится на:

Ознакомлении  студентов  с  принципами  подбора  диагностико-коррекционных
методов.

− Формирование  у  студентов  умения  самостоятельно  разрабатывать  программы
индивидуальной психолого-педагогической коррекции и программ групповой работы.

− Формирование представлений о системном характере психолого-педагогической
помощи детям и подросткам.

− Формирование умения отличать пределы своей компетенции и определять круг
специалистов,  с  которыми необходимо наладить  сотрудничество  для помощи данному
ребенку.

− Формирование навыков самостоятельного научного и творческого поиска при
решении проблем психолого-педагогической коррекции.

В  процессе  освоения  спецкурса  студенты  должны  освоить  следующие  научно-
практические понятия:

 психолого-педагогическая диагностика, ее содержание
 психолого-педагогическая коррекция, ее содержание
 психическая норма
 психологический диагноз
 границы компетентности
 социальная ответственность
 единство диагностико-коррекционного процесса
 этапы диагностико-коррекционной работы
 система коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам
 методы групповой коррекции эмоционально-волевой сферы личности
 коммуникативный тренинг
 тренинг личностного роста
 социально-психологическая игра

Логика  изложения  материала  подразумевает  последовательное  изучение
следующих разделов: 

1. Психолого-педагогический  статус  школьника  как  объект  психолого-
педагогической диагностики и коррекции.

2. Введение в психолого-педагогическую диагностику.
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3. Методы диагностики параметров психолого-педагогического статуса.
4. Введение в психолого-педагогическую коррекцию.
5. Психокоррекционные  программы  и  методы  психолого-педагогической

коррекции.
6. Психолого-педагогическая  коррекция  параметров  психолого-педагогического

статуса.
В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии. 
В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной среде университета на сайтах  https://s  do  .bspu.ru   (для студентов заочной
формы обучения)  и    https://  o  s  do  .bspu.ru   (для  студентов  очной  и  очно-заочной  формы
обучения)  Инструкции для работы в  системе  дистанционного  обучения  размещены на
сайтах дистанционного обучения.

10. Требования  к  промежуточной  аттестации  и  оценочные  материалы  для  ее
проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.
Зачет осуществляется в письменной форме и включает в себя два вопроса: первый

– решение тестовых заданий и второй – практико-ориентированное задание.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены вопросами к зачету.

Примерные вопросы к зачету
1. Предмет общей и социальной психологии;
2. Представление о человеке в основных направлениях психологии;
3. Основные подходы к изучению человека и методы психологического 

познания;
4. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их 

взаимосвязь и специфика; 
5. Понятие деятельности и ее структуру; 
6. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую 

природу психики человека; 
7. Функциональную и структурную организацию психики человека; 
8. Категории сознания и самосознания;
9. Структура мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы;
10. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства;
11. Индивидуальные особенности человека;
12. Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии;
13. Межпредметные связи социальной психологии с комплексом 

психологических дисциплин;
14. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, 

философский, феноменологический;
15. Первые социально-психологические концепции: психология народов, 

психология масс, теории инстинктов социального поведения.
16. Эмпирические методы социально-психологических исследовании: 

наблюдение, метод изучения документов, метод опроса (беседа, интервью, 
анкетирование), анализ продуктов деятельности;

17. Экспериментальные методы социально-психологических исследований: 
естественный и лабораторный эксперимент;

18. Психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, 
гомеостат;

19. Проективные методы;
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20. Групповые методы терапии и коррекции;
21. Методы активного социально-психологического обучения.
22. Понятие личности в социальной психологии;
23. Процесс социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации.
24. Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, 

функции и виды;
25. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона);
26. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона);
27. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона).
28. Понятие группы как социально-психологического явления;
29. Виды и классификации групп;
30. Феномены воздействия людей друг на друга;
31. Межличностный конфликт.
Вопросы к разделу «Возрастная и педагогическая психология»:

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
2. Кризис одного года.
3. Кризис трех лет.
4. Кризис семи лет.
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью             (5-7 лет).
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте.
8. Влияние речи родителей на  развитие речи детей раннего возраста.
9. Детское словотворчество.
10. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.
11. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте.
12.  Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.
13.  Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.
14.  Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.
15. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.
16. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.
17. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.
18. Психологическая характеристика личности учителя.
19. Мотивы учения младших школьников.
20. Самооценка в младшем школьном возрасте.
21. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников.
22. «Трудные дети» и методы работы с ними.
23. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.
24. Социальная ситуация в подростковом возрасте.
25. Межличностные конфликты в общении подростков.
26. Мотивация поведения подростков.
27. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
28. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте.
29. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков.
30. Проблемы самоопределения в юношеском возрасте.
31. Молодость. Особенности возрастного периода.
32. Зрелость. Особенности возрастного периода.
33. Старость. Особенности возрастного периода.
34. Жизненный путь личности. Кризисы жизненного пути.
35. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения.
36. Типология игр в учебно-воспитательном процессе.
37. Учение и самообучение.
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38. Проблемы  формирования  личности  в  педагогической,  общей  и  социальной
психологии.

39. Психологические проблемы воспитания воспитателя.
40. Проблемы психологии оценки.
41. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования.
42. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания.
43. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе.
44. Психологические особенности учения взрослых.
45. Условия формирования творческого мышления.
46. Развитие личности в условиях компьютерного обучения.
47. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии.
48. Формирование нравственности в школьном возрасте.
49. Нравственное развитие в дошкольном возрасте.
50. Психологические  основы креативного  развития школьников в  процессе  учебной

деятельности.
51. История психолого-педагогических учений и исследований.
52. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя.
53. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения.
54. Психологический  анализ  причин  неуспеваемости  детей  младшего  школьного

возраста.

По  практикуму  по  возрастной  и  педагогической  психологии  промежуточная
аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены в форме тестовых заданий и кейс-задач.

Примерные тестовые задания и кейсы для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине и критерии оценивания:

Примерные тестовые задания:
1. На выбор одного ответа из нескольких предложенных:
1) Констатирующий эксперимент:

а) деятельность испытуемого изучается в естественных условиях;
б)  изучение психического явления непосредственно в  процессе  активного

формирования;
в)  установление  фактического  состояния  и  уровня  тех  или  иных

особенностей психического развития к моменту проведения исследования;
г)  проводится  в  специально  оборудованном  помещении  с  помощью

различных приборов, приспособлений.
2)  Какому  методу  психологии  максимально  соответствуют  следующие

характеристики:  строгая  регламентация  процедуры  проведения,  а  также  обработки  и
интерпретации результатов, их объективность:

а) наблюдению 
б) эксперименту 
в) тестированию
г)самонаблюдению

2. На соответствие:
1)  Соотнесите  уровни  (ступени)  школьного  образования  и  конкретные  задачи

педагогического сопровождения.
 1.Дошкольное образование А)  Помощь  в  профессиональной
ориентации и профессиональном самоопределении
2. Начальная школа Б)   Ранняя  диагностика  и  коррекция  нарушений  в
развитии
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3. Основная школа В) Адаптация к новым условиям обучения, поддержка в
решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения
4. Старшая школа Г)  Определение  готовности  к  обучению  в  школе,
адаптации к школе, развитие познавательной мотивации

2) Определите, кто из психологов рассматривал взаимосвязь обучения и развития
следующим образом:

1.  Процессы развития не совпадают с процессами обучения,  первые идут
вслед за вторыми; А) Л. С. Выготский;
2. Обучение рассматривается как внешний процесс, который согласуется с
ходом развития, но не участвует в нем; Б) В. В. Давыдов;
3. Обучение и есть развитие, они совпадают друг с другом. В) У. Джемс;
Г) Ж. Пиаже; Д) Е. Торндайк;

Кейс-задача.
Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении:
«Светлана – первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в

игровую деятельность.  Они ограничивают время ее игр,  объясняя «Теперь ты ученица,
надо делать уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается
по этому поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто
девочка рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе.  Она дает
куклам  задания,  а  затем  передвигаясь  по  воображаемому  классу  помогает  куклам
выполнять ее поручения».

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов

психолого-педагогической работы)?
Ответы на вопросы.
1.  Переход  от  игровой  к  учебной  деятельности  здесь  имеет  постепенный,  а  не

резкий характер. Для Светы пока остается ведущей игровая деятельность (которая была в
детском саду), а учебная – второстепенной (которая преобладает в школе). 

2. Нужно провести беседу с родителями Светы и успокоить их, что возможно со
временем, уже во 2-ом классе девочка отставит игровую деятельность на второй план, а на
первый  план  поставит  учебную  деятельность  (подготовка  уроков,  получение  хороших
отметок), поскольку ее психика уже созреет («повзрослеет»). Хотя интересен здесь выход
из проблемы – девочка соединила игру и обучение и стала учителем для кукол (возможно,
при этом она формирует в себе педагогические умения для будущей профессии учителя).
Возможно, здесь девочку не надо трогать психологическим воздействием.

Кейс-задача.
Мать обратилась к педагогу-психологу со следующей проблемой:
«В семье,  состоящей  из  отца,  матери  и  дочери,  сложилась  непростая  ситуация.

Супруги часто ссорились.  Мать кричала и плакала,  а отец замыкался в себе.  Старался
реже  бывать  дома,  а  если  и  бывал,  то  главным  образом  –  молчал  (читал,  сидел  за
письменным  столом,  смотрел  телевизор  и  т.  д.).  Мать  очень  много  времени  уделяла
дочери,  что  помогало  ей  переживать  и  восполнять  тот  дефицит  эмоций,  которой  она
недополучала  в  браке.  Мать  была властной  женщиной  и  привыкла,  чтобы все  в  доме
подчинялись ее воле, поэтому и дочь она контролировала очень жестко: что одеть, что
сказать, что сделать. Пока дочь была маленькой, такой стиль воспитания ей не вредил. Но
девочка  выросла  и  взбунтовалась,  стала  проявлять  самостоятельность,  которой  мать
решительно  воспротивилась.  Постоянный  рост  независимости  дочери  все  больше  и
больше  отдалял  их  друг  от  друга.  Как  результат  –  бесконечные  конфликты  между
матерью и дочерью».

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 
2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов

психолого-педагогической работы)?
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Ответы на вопросы.
1. Проблема в неумении членов семьи правильно контактировать друг с другом.

Вместо  того,  чтобы  решить  проблемы  с  женой,  муж  ругался  с  ней  и  после  вовсе
замкнулся,  и  вместо  того,  чтобы мирно  договариваться  с  дочерью,  мать  подавляет  ее
личность.

2.  Наверно,  ключевая  роль  в  возникновении  семейных  конфликтов  у  жены
(матери). Нужно провести с ней беседу и обратить ее внимание на то, что не на всё мы
можем влиять в сильной степени,  что иногда нужно уступать,  мирно договариваться о
чем-то, нужно уметь приходить вместе к общим разумным, мудрым решениям проблем,
противоречий. 

Критерии оценки знаний:
 владение понятийным аппаратом;
 полнота, глубина и осознанность знаний;
 прочность и действенность знаний;
 аналитичность и доказательность рассуждений;
 самостоятельность, критичность мышления;
 соотнесение  полученных  знаний  с  конкретной  областью  будущей

профессиональной деятельности.
Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений (компетенции):

 опора  на  теоретические  знания  при  решении  профессионально
ориентированной задачи;

 способность  предложить  решение  конкретной  задачи,  связанной  с
педагогической и культурно-просветительской деятельностью;

 способность  предложить  альтернативное  решение  конкретной  задачи
(проблемы);

 соблюдение логики и этапов решения задачи.
Примеры практико-ориентированных заданий 
Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем плюсы

и минусы экспериментального метода?
1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с

такой же точностью, как и физические.
2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать

причиной  серьезных  ошибок,  которые  способны  причинить  значительный  ущерб  в
педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных
задержек психического развития.

3. Исследователь  создает  условия,  в  которых  психологический  факт  может
отчетливо выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может
быть неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения.

Задание  2.  В  чем  заключается  ошибочность  теории  Бине-Штерна?  Подтвердите
конкретными примерами правильность выводов С. Л. Рубинштейна и Г. Т. Овсепяна.

По теории Бине-Штерна, развитие наблюдения у детей проходит через несколько
уровней,  или  стадий,  сменяющихся  в  определенной,  раз  и  навсегда  данной
последовательности: 1) стадия перечисления разрозненных предметов (от 3 до 7 лет); 2)
стадия описания: дается характеристика предметов, указываются некоторые связи между
ними; 3) стадия интерпретации: воспринимается картина в целом, вскрываются связи и
отношения.

При  проверке  этой  теории  советские  психологи  (С.  Л.  Рубинштейн,      Г.  Т.
Овсепян) пришли к выводу, что указанные уровни нельзя соотносить с возрастом детей. В
зависимости  от  содержания  воспринимаемого  дети  одного  и  того  же  возраста  могут
оказаться  на  разных  стадиях  наблюдения,  так  же  как  и  дети  разных  возрастов  могут
оказаться на одной и той же стадии.

Задание 3. Составьте личный план развития по предложенной схеме.
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Чтобы составить личный план развития, надо высказать собственное отношение к
четырем основным сферам жизни человека, отвечая на вопросы.

1. Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента.
–  Хорошо ли я представляю выбранную специальность?
–  Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных целей?
–  Какую работу я хотел бы выполнять по окончанию вуза?
–  Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас?
–  А через пять лет?
–   Что  может  убедить  меня,  будто  моя  будущая  работа  будет  отвечать  моим

личным требованиям.
2. Человеческие отношения – в семье, вузе, в общении с друзьями.
– Искренне ли я интересуюсь мнением и  точкой зрения других людей?
– Интересуют  ли меня чужие заботы и проблемы?
– Умею ли я слушать?
– Навязываю ли я другим свои мнения и свои мысли?
– Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь?
3. Здоровье – психофизическое состояние.
– Каково мое самочувствие?
– Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха?
–  Занимаюсь ли я спортом?
– Каков мой вес (масса тела)?
–  Достаточно ли я сплю?
–  Забочусь ли я о своем теле?
–  Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического состояния?
1. Душевный комфорт – психическое состояние.
–  Занимаюсь ли я саморазвитием?
– Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем?
– Посещаю ли я выставки, концерты, театры?
– Есть ли у меня какое-либо хобби?
– Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями?
– Достаточно ли развита моя воля?
– Что я могу делать для душевного комфорта?
Задание  4.  Опишите  детально  поведение  такого  человека  в  качестве  лидера

формальной реальной маленькой группы.
Э.  Фромм  выделил  среди  характерных  человеческих  ориентаций

«эксплуататорскую».  Одна  из  ее  особенностей  состоит  в  том,  что  «символом  этой
ориентации,  кажется,  может  служить  «придирчивая  гримаса,  которая  часто  бывает
отличительной  особенностью  таких  людей.  Их  отношения  к  людям  окрашенное
враждебностью  и  манипуляцией.  Каждый  человек  рассматривается  как  объект
эксплуатации и оценивается ее полезность.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  (при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной
среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения  и  http  ://  osdo  .  bspu  .  ru   (сайт  для
студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,

Пятибалль
ная  шкала
(академиче

БРС,  %
освоения
(рейтингов
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критерии  оценки
сформированности) 

ская)
оценка

ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-70

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого совета университета. 

Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии Ю.А.Федорова

Эксперты: 
канд. пед. наук, доцент БашГУ О.Н.Хахлова
канд. психол. наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии Г.Р.Фаттахова 
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 Целью  дисциплины является  формирование  общепрофессиональных
компетенций: 

способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

индикаторы достижения:
 разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

программы  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми актами в сфере образования (ОПК-2.1);

проектирует  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  программ
дополнительного  образования  в  соответствии  с  образовательными
потребностями обучающихся (ОПК-2.2);
 осуществляет  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных
и дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3);
 знает  принципы  и  технологии  разработки  основных  и  дополнительных

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-
2.4);

способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

индикаторы достижения:
 осуществляет  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и

оценки,  в  том числе ИКТ,  в  соответствии с  установленными требованиями к
образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1); 
 осуществляет  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2);
 выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3);
знает  основы  психологической  и  педагогической  диагностики,  специальные

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 
   работу с неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4);
  умеет проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся

(ОПК-5.5);
 способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения:
  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);

применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);

  знает  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания (ОПК-6.3);

  умеет  применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для
определения  показателей  уровня  и  динамики  развития  обучающихся  (ОПК-
6.4);
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  владеет  технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и
комфортной образовательной среды, профилактики различных форм насилия в
школе (ОПК-6.5);

способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);

индикаторы достижения: 
взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с

учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной  ситуации  обучения,  воспитания,  развития  обучающегося
(ОПК-7.1); 

взаимодействует  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума (ОПК-7.2);

взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);

знает  закономерности  и  принципы  взаимодействия  субъектов
образовательных отношений (ОПК-7.4); 

взаимодействует  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);

 способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе  специальных
научных знаний (ОПК- 8); 

индикаторы достижения: 
 применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в 
том числе в предметной области (ОПК-8.1);

 проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 
опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и 
научно-обоснованные закономерности организации образовательного 
процесса (ОПК-8.2);

знает закономерности возрастного развития личности, принципы 
построения развивающего образовательного процесса на ступенях 
образования, нормы, правила и средства проектирования и реализации 
педагогической деятельности (ОПК-8.3);

формирование профессиональных компетенций: 
- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-3);

индикаторы достижения: 
 владеет  способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации

развивающей  учебной  деятельности  (исследовательской,  проектной,
групповой и др.) (ПК-3.1);

 использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в
преподавании  (предмета  по  профилю)  в  учебной  и  во  внеурочной
деятельности (ПК-3.2);

 знает  психолого-педагогические  условия  создания  развивающей
образовательной  среды  для  достижения  личностных  и  метапредметных
результатов обучения (ПК-3.3);

 выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды
региона  для  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов
обучения (ПК-3.4);

 владеет  методами  создания  развивающей  образовательной  среды  для
достижения  личностных  и  метапредметных  образовательных  результатов
(ПК-3.5).
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2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Педагогика»  относится  к  комплексному  модулю  «Психолого-

педагогический модуль». 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 принципы  и  технологии  разработки  основных  и  дополнительных
образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования;

 основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и
технологии,  позволяющие  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
неуспевающими обучающимися; 

 психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания;

 закономерности  и  принципы  взаимодействия  субъектов  образовательных
отношений;

 закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,  правила  и
средства проектирования и реализации педагогической деятельности;
психолого-педагогические  условия  создания  развивающей
образовательной  среды  для  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов
обучения.
Уметь: 

 разрабатывать  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
программы  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
актами в сфере образования;

 осуществлять  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов;

осуществлять  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся;

  осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности;

 проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; 
  применять  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить

индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся;

 применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для  определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся;  

 взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 
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 взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.;

 проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на
знания  предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса;

 использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности; 

 выявлять  и  использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.
Владеть:

 навыками  проектирования  индивидуальных  образовательных  маршрутов
освоения  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  программ
дополнительного  образования  в  соответствии  с  образовательными  потребностями
обучающихся;

навыками  выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении,  разработки
предложений по совершенствованию образовательного процесса;

  способами  отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных) и применять их в профессиональной деятельности с учетом различного
контингента обучающихся;

 технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;

  способами  взаимодействия  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума.

 способами  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  по
вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося;

 методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области;

 способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации  развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.);

 методами  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела
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1. Общая педагогика Часть I. Введение в педагогическую деятельность. 
Педагогическая наука и междисциплинарные 
исследования в образовании как основа педагогической 
деятельности. Структура и особенности педагогической 
деятельности. Специфика педагогической деятельности на 
различных этапах. Проблемы осуществления 
педагогической деятельности на современном этапе.
Часть II. История образования и педагогической мысли. 
Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития. 
Развитие отечественной педагогики.
Сущность целостного педагогического процесса. Понятие 
целостного педагогического процесса. Закономерности и 
принципы целостного педагогического процесса. 
Педагогическая деятельность. Понятие «педагогическая 
технология». Классификация педагогических технологий 
(Г.К.Селевко, М.М.Левина). Педагогическая техника.
Воспитательный процесс как часть целостного 
педагогического процесса. Сущность воспитательного 
процесса. Педагогическая поддержка и сопровождение.
Учебный процесс как часть целостного педагогического 
процесса. Дидактика как наука о сущности и 
закономерностях учебного процесса. Сущность процесса 
обучения.
Содержание целостного педагогического процесса. 
Научные основы определения содержания образования и 
воспитания.
Управление функционированием и развитием 
образовательных систем и учреждений. Педагогическое 
управление и менеджмент в образовании. Основные 
функции управления. Основные принципы управления 
педагогическими системами. Школа как объект 
управления. Теория и практика управления образованием. 
Мониторинг как составная часть управления 
образованием.

2. Теория и практика 
обучения 

Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Понятие 
“дидактика”. Исторические этапы развития дидактики. 
Соотношение понятий «образование», «обучение». 
Функции образования и функции обучения. Предмет 
дидактики. Методологические основания дидактики. 
Задачи дидактики.
Закономерности и принципы образовательного процесса. 
Законы в дидактике. Специфика дидактических 
закономерностей. Принципы обучения. Классификация 
принципов обучения
Цели и содержание образования как фундамент базовой 
культуры личности. Цели образования. Определение и 
структура содержания образования. Отбор содержания 
образования. Учебник и его дидактическая 
характеристика. Формирование содержания образования 
на основе различных дидактических теорий.
Компетентностный подход как основа построения 
содержания и стандартов современного образования. 
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Соотношение понятий «компетенция» и 
«компетентность». Ключевые компетенции и их структура.
Образовательные компетенции.
Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 
Педагогическое творчество и педагогическое 
сотрудничество. Сущность и определение метода 
обучения. Классификация методов обучения. Современные
методы обучения.
Организационные формы обучения. Трактовки понятия 
«организационные формы обучения». Классификация 
форм обучения. Урок как основная форма организации 
процесса обучения.
Образовательные коммуникации в инновационном 
образовательном процессе. Инновационные 
образовательные процессы. Информатизация 
образовательного процесса. Образовательные 
коммуникации. Принципы развития образовательных 
коммуникаций. Понятие «цифровая трансформация 
образования». Персонализация образования.
Развитие дидактических систем в различные исторические 
эпохи. Становление дидактики в эпоху Античности. 
Дидактика эпохи Средневековья. Дидактические теории и 
системы эпохи Просвещения. Дидактические новации XIX
— начала XX века и классические авторские 
дидактические системы.
Дидактические направления современного образования. 
Программированное обучение. Основные формы 
программированного обучения (линейное, разветвленное, 
смешанное). Теория поэтапного формирования 
умственных действий П. Я. Гальперина. Обучающая 
программа. Обсервационное обучение. Теория 
социального научения А. Бандуры. Проектное обучение. 
Проблемное обучение. Цифровые технологии, влияющие 
на трансформацию образовательного процесса. Смешанное
обучение. Специфика дистанционного учебного занятия.
Международные сопоставительные исследования качества 
образования (включая исследования PISA, TIMSS, PIRLS, 
TALIS).
Частные возрастные дидактики. Особенности организации 
обучения детей дошкольного возраста. Принципы 
дошкольной дидактики. Дидактическая система М. 
Монтессори. 
Формирование  учебной  деятельности  младших
школьников. Развивающее обучение в начальной школе по
системе Л. В. Занкова. Концепция развивающего обучения
В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина.

3. Практикум по 
педагогической 
диагностике 
образовательных 
результатов

Инструменты оценки качества общего образования. 
Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость 
и прозрачность. Психологические основания современных 
систем оценки результатов обучения. Различение 
диагностики и проверки образовательных результатов 
обучающихся.
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Оценка и методы формирования метапредметных 
образовательных результатов. Встроенное в урок 
наблюдение. Метод экспертных оценок. Экспертная 
оценка действий обучающихся при групповых формах 
проектирования. Оценочные инструменты и процедуры: 
требования к разработке, описание, использование. 
Мониторинг сформированности предметных и 
метапредметных образовательных результатов. Связь 
универсальных учебных действий с учебными 
предметами. Методики оценки сформированности 
метапредметных образовательных результатов.

Формирующее оценивание. Подходы к формирующему 
оцениванию. Принципы формирующего оценивания. 
Обратная связь от учителя и использование 
самооценки. Развитие умения учиться.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Раздел 1. Общая педагогика.
Часть I.
Тема  1.  Педагогика  как  наука  и  учебный  предмет.  Введение  в  профессию  и
педагогическую деятельность. 
Часть II.
Тема  2.  Генезис  образования  и  педагогики  и  основные  этапы  их  развития.
Сущность целостного педагогического процесса в современной педагогике.
Раздел 2. Теория и практика обучения.
Тема 3. Дидактика как наука о теории и практике обучения.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Раздел 1. Общая педагогика.
Часть I.
Тема 1: Общая характеристика педагогической профессии.
Вопросы для обсуждения:
1. Смысл педагогической профессии учителя.
2. Особенности педагогической профессии.
3. Профессионально-педагогическая пригодность.
4. Профессиональный стандарт педагога.
5. Профессиональная культура и нормы профессиональной этики педагога.
6. Основы профессионального педагогического самообразования.

Тема 2: Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о педагогической деятельности.
2. Особенности педагогической деятельности.

           3. Компонентная структура педагогической деятельности.
     4. Функционально-поэтапная структура педагогической деятельности учителя.

5. Специфика педагогической деятельности на различных этапах развития 
образования. 

6. Проблемы осуществления педагогической деятельности на современном этапе.
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Тема 3: Педагогическая наука и междисциплинарные исследования в образовании
как основа педагогической деятельности.

Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика как наука об образовании человека.
2. Объект и предмет педагогики как науки.
3. Место общей педагогики в системе научных педагогических дисциплин.
4. Задачи общей педагогики.
5. Актуальные проблемы современной педагогики.
6. Методология и методы педагогических исследований.

Часть II. 
Тема 4: Становление педагогики как науки.
Вопросы для обсуждения:
1.  Основные этапы развития  образования  и  педагогической мысли в  донаучный

период.
2. Зарождение и развитие идеи всестороннего и гармоничного развития личности в

эпохи античности и Возрождения.
3. Предпосылки выделения педагогики как самостоятельной науки на стыке эпох

Возрождения и Нового времени.
4. Я.А. Коменский как основоположник научной педагогики, его мировоззрение и

деятельность.
5. Педагогическая система Я.А. Коменского.
6.  Я.А.  Коменский  как  типичный  представитель  традиционной  парадигмы

образования.

Тема  5:  Становление  и  практика  реализации  идеи  естественного  свободного
воспитания.

Вопросы для обсуждения:
1.  Теория  воспитания  джентльмена  Д.Локка  как  типичного  представителя

английской буржуазной педагогики.
2.  Теория  естественного  свободного воспитания  Ж.-Ж.  Руссо как  представителя

демократического направления французского Просвещения.
3.  Практика  реализации  свободного  воспитания  в  Яснополянской  школе  Л.Н.

Толстого.
4. Экспериментальная деятельность К.Н. Вентцеля по реализации идей свободного

воспитания.
5. Реализация идеи естественного свободного воспитания в вальдорфской школе Р.

Штейнера.
6. Методика сенсорного воспитания в дошкольном образовании М.Монтессори как

реализация идеи свободного воспитания Ж.Ж. Руссо.

Тема 6:  Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения в
западноевропейской и отечественной педагогике.

Вопросы для обсуждения:
1.  Становление  идей  воспитывающего  и  развивающего  обучения  в  теории

элементарного образования И.Г. Песталоцци.
2.  Теория  воспитывающего  обучения  И.Ф.  Гербарта.  Выделение  дидактики  как

самостоятельной науки.
3. Дидактика развивающего обучения Ф.В.А. Дистервега.
4.  Идеи  воспитывающего  и  развивающего  обучения  в  научной  педагогике  К.Д.

Ушинского.
5. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в советской педагогике.
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6.  Особенности  воспитывающего  и  развивающего  обучения  в  современной
педагогике.

Тема 7. Идеи трудового и коллективистского воспитания в истории педагогики.
Вопросы для обсуждения:
1. Демокрит о необходимости приучения ребенка к труду в процессе воспитания.
2.  К.Д.  Ушинский  о  значении  труда  в  психическом  и  умственном  развитии

школьника.
3.  Идея  Т.Мора  о  соединении  обучения  с  производительным  трудом  и  ее

реализация  в  практике  образования  Р.  Оуэна,  И.Г.  Песталоцци,  А.С.  Макаренко,  В.А.
Сухомлинского.

4.  Н.К.  Крупская  о  трудовом  и  политехническом  воспитании,  и  воспитании  в
коллективе как основе советской педагогики.

5. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко.
6.  Развитие  идей  А.С.  Макаренко  в  гуманистической  педагогике  В.А.

Сухомлинского и на современном этапе.

Тема 8. Сущность целостного педагогического процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о целостном педагогическом процессе.
2. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса.
3. Воспитание  и  обучение  как  составные  части  целостного  педагогического

процесса.
4. Педагогическая техника. А.С. Макаренко о мастерстве и педагогической технике

учителя.
 5. Понятие «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий (Г.К.Селевко, М.М.Левина).
6. Содержание целостного педагогического процесса.

Тема 9. Управление функционированием и развитием образовательных систем и
учреждений.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическое управление и менеджмент в образовании.
2. Основные функции управления.
3. Основные принципы управления педагогическими системами.
4. Школа как объект управления.
5. Теория и практика управления образованием.
6. Мониторинг как составная часть управления образованием.

Раздел 2. Теория и практика обучения.
Тема 1. Дидактика как наука о теории обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о дидактике.
2. Исторические этапы развития дидактики. 
3. Предмет дидактики как науки. 
4. Функции образования и функции обучения. 
5. Методологические основания дидактики. 
6. Задачи дидактики.

Тема 2. Сущность процесса обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о сущности процесса обучения.
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2. Теоретическая модель процесса обучения.
3. Общая характеристика сущностных сторон процесса обучения.
4. Законы и закономерности процесса обучения.
5. Принципы обучения и их классификация.
6. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения.

Тема 3. Цель как системообразующий компонент процесса обучения. 
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о цели образования. Виды целей.
2. Понятие о таксономии целей обучения.
3. Триединая дидактическая цель обучения. Взаимосвязь цели и задач обучения.
4. Таксономия целей Б.Блума в когнитивной сфере. Уровни усвоения.
5. Целеполагание. Способы постановки цели.
6. Общая характеристика постановки цели через конечный результат, выраженный

в действиях обучающихся.

Тема 4. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о содержании образования и его структура.
2. Принципы отбора содержания образования.
3. Требования к содержанию образования в Федеральном государственном 

образовательном стандарте.
4. Виды и типы учебных программ.
5. Базисный учебный план и его структура.
6. Учебник и его дидактическая характеристика. 
7. Формирование содержания образования на основе различных дидактических 

теорий.

Тема 5. Компетентностный подход как основа построения содержания и стандартов
современного образования.

Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность». 
2. Становление компетентностного подхода в истории педагогики.
3. Структура профессиональной компетентности.
4. Ключевые компетенции и их структура. 
5. Образовательные компетенции.

Тема 6.     Методы обучения как сотворчество учителя и ученика.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическое творчество и педагогическое сотрудничество. 
2. Сущность и определение метода обучения. Взаимосвязь метода и приемов 

обучения.
3. Генезис методов обучения в истории образования.
4. Классификация методов обучения и их общая характеристика.
5. Современные методы обучения.
6. Отбор методов обучения.

Тема 7. Организационные формы обучения и формы организации обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Трактовка понятий «организационные формы обучения» и формы организации

обучения.
2. Генезис форм организации обучения в истории педагогики.
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3. Классификация организационных форм обучения.
4.  Урок  как  основная  организационная  форма  обучения.  Требования  к

современному уроку.
5. Типы и структура уроков. Виды уроков.
6. Алгоритм подготовки учителя к уроку.

Тема 8. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном 
процессе.

Вопросы для обсуждения:
1. Инновационные образовательные процессы. 
2. Информатизация образовательного процесса. 
3. Образовательные коммуникации. 
4. Принципы развития образовательных коммуникаций. 
5. Понятие «цифровая трансформация образования». 
6. Персонализация образования.

Тема 9. Современные концепции и технологии обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки возникновения современных концепций и технологий обучения.
2. Программированное обучение. Основные формы программированного обучения 

(линейное, разветвленное, смешанное). 
3. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Обучающая программа.
4. Обсервационное обучение. Теория социального научения А. Бандуры. Проектное

обучение. Проблемное обучение. 
5. Современные концепции и технологии развивающего обучения.
6. Цифровые технологии, влияющие на трансформацию образовательного 

процесса. Смешанное обучение. Специфика дистанционного учебного занятия.

Раздел 3. Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов.
Тема 1. Инструменты оценки качества общего образования (4 ч.).
Вопросы для обсуждения:
1. Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость и прозрачность.
2. Психологические основания современных систем оценки результатов обучения. 
3. Различение диагностики и проверки образовательных результатов обучающихся.

Тема  2. Оценка  и  методы  формирования  метапредметных  образовательных
результатов (4 ч.).  

Вопросы для обсуждения:
1. Встроенное в урок наблюдение. 
2. Метод экспертных оценок. 
3.  Экспертная  оценка  действий  обучающихся  при  групповых  формах

проектирования. 
4.  Оценочные  инструменты  и  процедуры:  требования  к  разработке,  описание,

использование.

Тема  3. Мониторинг  сформированности  предметных  и  метапредметных
образовательных результатов (4 ч.).

Вопросы для обсуждения:
1. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами. 
2. Методики оценки сформированности метапредметных образовательных 

результатов.
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Тема 4. Формирующее оценивание (4 ч.).
Вопросы для обсуждения:
1. Подходы к формирующему оцениванию. 
2. Принципы формирующего оценивания.
3. Обратная связь от учителя и использование самооценки. 
4. Развитие умения учиться.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема лабораторной работы 

1. Общая педагогика
Часть I.

1.  Педагогическое  мастерство  и  его  значение.
Основы  профессионально-личностного
саморазвития педагога.
2.  Элементы  актерского  и  режиссерского
мастерства в педагогической деятельности.
3.  Культура  и  техника  речи  учителя,  основы
педагогической коммуникации.
4.  Мастерство  педагога  в  управлении  собой,
основы техники саморегуляции.
5. Культура внешнего вида учителя. 

2. Теория и практика 
обучения

1.  Целеполагание.  Способы  постановки  целей
обучения.
2. Отбор содержания образования.
3. Отбор методов и средств обучения.
4.  Отбор  форм  организации  учебной
деятельности.
5. Анализ и выбор технологии обучения.
6. Разработка модели урока.
7. Анализ и оценка качества урока.
8. Международные  сопоставительные
исследования  качества  образования.
Исследования PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS. 

3. Практикум по 
педагогической 
диагностике 
образовательных 
результатов

1. Оценка как механизм диалога и саморазвития. 
Диагностики  и  проверки  образовательных
результатов обучающихся.
2.  Встроенное  в  урок  наблюдение.  Метод
экспертных оценок. 
Оценочные  инструменты  и  процедуры:
требования  к  разработке,  описание,
использование.
3.  Методики  оценки  сформированности
метапредметных образовательных результатов.
4.  Подходы  к  формирующему  оцениванию.
Приемы  и  методы  формирующего  оценивания.
Обратная  связь  от  учителя  и  использование
самооценки.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

№ Раздел / Тема Задание Вид проверки
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1. Общая педагогика.
Часть   I  .  
Тема 1. 
Общая
характеристика
педагогической
профессии.

Тема 2.
Педагогическая
деятельность:  ее
сущность  и
ценностные
характеристики.

Тема 3: 
Педагогическая 
наука и 
междисциплинарные
исследования в 
образовании как 
основа 
педагогической 
деятельности.

Часть   II  .  

1. Письменная работа:  составить 
конспект и/или создать 
видеопрезентацию
 (Power Point) на тему «Место и роль 
педагогической профессии в 
современном обществе и 
образовании».
2. Диагностическая работа: 
построить диаграмму 
профессионально-личностных качеств
студента – будущего учителя.

3. Проектная работа:
Разработать авторский проект 
педагогических заповедей на основе
тезисов и цитат
о личности учителя-профессионала.

4. Творческая работа: провести 
микроисследование актуальных 
вопросов подготовки современного 
педагога, 
подготовить отчет и выступление  с 
презентацией на коллоквиуме.

1. Проектная работа: 
сконструировать логико-смысловую 
модель  «Учитель как субъект 
педагогической деятельности»  - 
ориентир  профессионально-
личностного  развития  будущего 
педагога.
2. Творческая работа: написать эссе, 
отражающее педагогическую 
позицию учителя-мастера (из опыта 
педагогов-новаторов).

1. Аналитическая работа. 
На основе анализа объекта, предмета, 
цели, задач, методов исследования 
определите характерные особенности 
педагогики как науки, выделите ее 
функции. Сформулируйте тему 
междисциплинарного исследования в 
образовании.

Конспект /видео-
презентация

Диаграмма 
профессионально-
личностных качеств 
студента  как  
будущего учителя. 

Проект 
педагогических
Заповедей. 

Отчет о 
результатах 
педагогического  
микроисследования 
актуальных 
вопросов
подготовки 
современного 
учителя.

Логико-смысловая 
модель (или  схема)
и краткий
план-конспект
 к ней.

Эссе о 
педагогической 
деятельности 
учителя-мастера.

Структурно-
функциональный 
анализ
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Тема 4. Становление 
педагогики как 
науки.

Тема 5. Становление 
и практика 
реализации идеи 
естественного 
свободного 
воспитания.

Тема 6. Становление 
и развитие идей 
воспитывающего и 
развивающего 
обучения в 
западноевропейской 
и отечественной 
педагогике.

Тема 7.
Идеи  трудового  и
коллективистского
воспитания  в
истории педагогики.

Тема  8. Сущность
целостного
педагогического
процесса.

Тема 9. Управление 
функционированием 
и развитием 
образовательных 
систем и 

На основе анализа «Великой 
дидактики» Я.А. Коменского 
разработайте по предложенной схеме 
модель его педагогической системы. 
Обоснуйте, какую парадигму 
образования представляет 
педагогическая система Я.А. 
Коменского. 
На основе анализа теории и практики 
свободного воспитания и выделения 
его характерных черт, определите 
парадигму образования, которую она 
реализует.

Идея развивающего обучения «…
была великим открытием Песталоцци,
открытием, которое принесло и 
приносит человечеству более пользы, 
чем открытие Америки». К.Д. 
Ушинский.
Напишите эссе с представлением 
Вашего понимания этой крылатой 
фразы выдающегося русского 
педагога о пользе идеи развивающего 
обучения.
Насколько с Вашей точки зрения К.Д. 
Ушинский был прав?
На основе анализа теории воспитания 
в коллективе и через коллектив А.С. 
Макаренко выделите кластер 
взаимосвязанных законов и 
принципов коллективистского 
воспитания. Обоснуйте, почему 
ЮНЕСКО назвала А.С. Макаренко 
среди четырех наиболее выдающихся 
педагогов XX столетия?
Определите законы и принципы 
целостного педагогического процесса,
Представьте их в таблице.

Проанализируйте Закон Российской 
Федерации «Об образовании»  2012 г. 
и выпишите основные статьи, 
касающиеся управления 

Модель 
педагогической 
системы Я.А. 
Коменского с 
обоснованием 
представленной им 
парадигмы 
образования.
Письменный анализ 
или электронная 
презентация 
характерных 
особенностей 
свободного 
воспитания с 
обоснованием 
парадигмы 
образования, 
которую оно 
представляет.
Эссе.

Кластер 
взаимосвязанных 
законов и 
принципов 
коллективистского 
воспитания.

Таблица законов и 
принципов 
целостного 
педагогического 
процесса.
Конспект.
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учреждений. образовательными учреждениями.
2 Теория и практика

обучения.
Тема  1. Предмет  и
задачи дидактики.

Тема 2.     
Закономерности  и
принципы
образовательного
процесса.

Тема  3/4. Цели  и
содержание
образования  как
фундамент  базовой
культуры личности.

Тема 5. 
Компетентностный 
подход как основа 
построения 
содержания и 
стандартов 
современного 
образования.

Тема 6. Методы 
обучения как 
сотворчество 
учителя и ученика.

Тема 7. 
Организационные 
формы обучения и 
формы организации 
обучения.
Тема 8. 
Образовательные 
коммуникации в 
инновационном 
образовательном 
процессе.
Тема 9. 
Современные 

1. Представьте в виде кластера 
понятийно-категориальных аппарат 
дидактики
 2. Составьте словарь определений 
категорий и понятий, вошедших в 
Ваш кластер.
3. Обоснуйте свой подход к 
составлению кластера.
1. На основе анализа процесса 
обучения разработайте логико – 
смысловую модель о 
закономерностях, принципах и 
движущих силах целостного 
процесса обучения.

1. Просмотрите видео урок. 
Определите способ целеполагания. 
Выделите категории учебных целей в
когнитивной деятельности (по Б. 
Блуму). Выявите глаголы, с 
помощью которых формулировались
конкретные учебные результаты в 
когнитивной области.
1. Составьте фрагмент рабочей 
программы для небольшой темы или 
раздела выбранного вами учебного 
курса и класса.
2. Опишите основные элементы 
программы: смысл, цели, задачи, 
развиваемые способности 
обучающихся, основные виды их 
деятельности, технологии, формы и 
методы обучения.
1. Опишите основные методы 
обучения, которые позволяют 
выстраивать развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития способностей обучающихся
в современной цифровой среде.
1. Просмотр видео урока. 
Определить  тип и структуру урока, 
2. Какие формы организации 
обучения использует учитель на 
уроке?

1. Разработайте задания, 
предусматривающие разные виды 
деятельности по определенной теме 
для самостоятельной работы 
обучающихся, находящихся на 
дистанционном обучении.

1.Составление 
словаря 
дидактических 
терминов
2.Разработка 
кластера понятий

Логико-смысловая 
модель

Анализ видео- урока
по целеполаганию

Фрагмент рабочей 
программы

Таблица «Методы 
обучения»

Анализ видео- урока

Разработка задания

Анализ 
концептуальной 
основы выбранной 
технологии 
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концепции и 
технологии 
обучения.

1. Проанализируйте современные 
технологии об
чения. Определите концептуальную 
основу технологии, обоснуйте 
взаимосвязь концепции и 
реализующей ее технологии.

обучения.

3. Практикум по 
педагогической 
диагностике 
образовательных 
результатов.

1.  Написать  краткие  опорные
конспекты к лабораторным занятиям.
2.  Построить  на  основе
конспектов  логико-смысловые
схемы.
3.  Составить глоссарий.

Опорный конспект

Логико-смысловые 
схемы
Глоссарий

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

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Вахидова  Л.В.  Информационно-образовательная  программа  «Педагогическая
практика» /  Л.В. Вахидова, Э.М. Габитова,  К.П. Коваленко,  В.Ф. Бахтиярова,
С.М.  Габидуллина,  М.З.  Насырова,  Л.Р.  Саитова,  А.Ф.  Хасанова.  —
Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. №  2022667105 от
14.09.2022. — М.:Роспатент, 2022.

2. Вахидова  Л.В.  Информационно-образовательная  программа  «Введение  в
профессиональную  педагогическую  деятельность»  /  Л.В.  Вахидова,  Э.М.
Габитова, А.Ш. Ягмуров, В.Ф. Бахтиярова, С.М. Габидуллина, М.З. Насырова,
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Л.Р. Саитова, А.Ф. Хасанова. — Свидетельство о государственной регистрации
ПрЭВМ, рег. №  2022667226 от 15.09.2022. — М.:Роспатент, 2022.

3. Вахидова Л.В. Электронная программа «Профессиональная самоэффективность
педагога» / Л.В. Вахидова, В.Э. Штейнберг,  Е.В. Ткаченко, Р.С. Хакимжанов,
Н.Н.  Манько,  Э.М.  Габитова,  Э.М.  Галиахметова,  О.А.  Горлицына.  —
Свидетельство о государственной регистрации ПрЭВМ, рег. № 2018614157 от
02.04.2018. — М.:Роспатент, 2018.

4. История  педагогики  и  образования  [Текст]:  учеб.  для  академ.  бакалавриата  /
МПГУ; под общ.  ред.  А.И.  Пискунова.  -  4-е  изд.;  перераб.  и  доп.  -  Москва:
Юрайт, 2014. – УМО

5. Педагогика:  Учебник  для  вузов.  Стандарт  третьего  поколения  /  Под  ред.
А.П. Тряпициной. – СПб.: Питер, 2017.  304 с. – С 93-119.

6. Самылкина,  Н. Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  :
учебное пособие / Н. Самылкина. — М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ.
Лаборатория  знаний"),  2020.  —  175  с.  —  978-5-00101-801-8Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/151585

7. Сытина,  Н.  С.  Теория  и  технологии  обучения  :  решение  профессиональных
задач  :  учеб.  пособие  /  Н.  С.  Сытина  ;  МИНОБРНАУКИ России,  ГОУ ВПО
БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2011. 

8. Хрестоматия  по  теории  и  технологиям  обучения  [Электронный  ресурс]:  —
Электрон.  дан.  —  БГПУ  имени  М.  Акмуллы  (Башкирский  государственный
педагогический университет им.М. Акмуллы), 2003. — 188 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318 — Загл. с экрана

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для проведения лабораторных занятий необходимо наличие мультимедиа средств
(проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации
работы в малых группах (3-4 чел.). 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения,  оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета.
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Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина  «Педагогика»  входит  в  психолого-педагогический  модуль  и

обеспечивает базовую профессиональную подготовку будущего учителя. Дисциплина
включает  в  себя  три  основных  раздела  «Общая  педагогика»,  «Теория  и  практика
обучения» и «Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов».
В  разделе  «Общая  педагогика»  во  втором  семестре  рассматриваются  вопросы
введения  студентов  в  педагогическую  деятельность,  формируются  основы
профессионального  саморазвития,  исследуется  генезис  и  современное  состояние
педагогики как науки, сущность целостного педагогического процесса и управление
образовательными  системами  и  учреждениями.  «Общая  педагогика»  выполняет
пропедевтическую,  ориентировочную  функцию  на  начальном  этапе  обучения
первокурсников  педагогических  вузов  и  продолжается  в  третьем  семестре  для
создания  теоретической  основы  изучения  следующей  дисциплины  «Теория  и
практика  обучения»  и  отработки  профессиональных  умений  по  педагогической
диагностике образовательных результатов.

Изучение «Педагогики» направлено на формирование у студентов представления о
сущности  и  особенностях  педагогической деятельности,  о  роли различных  факторов в
профессионально-личностном становлении педагога, основах общей и профессиональной
культуры учителя,  об основных этапах становления и развития  образования   и логике
развития  ведущих  педагогических  идей  в  истории  педагогики,  овладение  теорией  и
практикой обучения и педагогической диагностике образовательных результатов, а также
должно обеспечить овладение профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку  вне  зависимости  от  его  реальных  учебных  возможностей,  особенностей  в
поведении, состояния психического и физического здоровья.

Содержание  курса  построено  на  основе  системно-структурного  и  системно-
интегративного подходов к рассмотрению педагогической  деятельности, педагогических
явлений, педагогической культуры.

Студентам рекомендуется изучить основополагающие нормативные документы: Закон
«Об утверждении Федеральной программы развития образования», Закон «Об образовании»,
Федеральные государственные стандарты образования, «Национальную доктрину развития
Российского образования», «Профессиональный стандарт педагога» и др. 

Необходимо рассмотреть  специфику  обучения студентов  в педагогическом вузе,
изучить   Устав  Башкирского  государственного  педагогического  университета  им.  М.
Акмуллы.  Важно  дать  информацию   студентам  о  том,  где  располагаются  основные
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подразделения  вуза,  какие  выполняют  функции,  к  кому  из  руководителей  следует
обращаться по тем или иным  вопросам. Необходимо разъяснить студентам  содержание
основной  образовательной  программы  и  реализацию  программы   по  годам  обучения,
познакомить  с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника вуза. 

При отработке на лабораторных занятиях основ профессионального саморазвития
важным  фактором  успешности  работы  будущего  педагога   является  развитие  его
профессионально-значимых качеств. Необходимо обратить внимание студентов на то, что
среди  широкого  ряда  качеств  необходимых  учителю  важно  развивать  приоритетные
профессионально-значимые  качества:  эмоционально-коммуникативное  взаимодействие,
организаторские умения, ценностные ориентации, саморазвитие личности. Целесообразно
подчеркнуть,  что  важным  элементом  образовательного  процесса  является
самообразовательная    деятельность  студентов.  Одним  из  существенных  элементов
самообразовательной  деятельности  является  умение  добывать  информацию  помимо
учебных занятий. Поток информации неустанно растёт, поэтому с первых дней обучения в
вузе  важно  познакомить  студентов  с  методикой  поиска  литературы  в  Интернете.
Эффективность  полученной  информации  зависит  от  восприятия  и  переработки
информации,  то  есть  важно  научить  студентов  как  эффективно  читать  и   понимать
прочитанный текст. 

Самообразование  студентов  становится  возможным,  если  их  научить  технике
личной  работы.  Центральным вопросом  в  этой  проблеме  является   умение  правильно
распределять  свое  время.  В  связи  с  этим  рекомендуется  познакомить  студентов  с
принципами  и  правилами  планирования  времени,  обратив  внимание  на  систему
планирования  времени,  включающую  долгосрочные,  среднесрочные,  текущие  цели.
Важно познакомить студентов с организационными принципами распорядка дня, умением
составлять   индивидуальной   стиль  деятельности,  учитывая  собственный  график
работоспособности.

Второй  раздел  дисциплины  «Теория  и  практика  обучения»  предусматривает
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на
активизации  познавательной  деятельности  студентов,  их  самостоятельности,  а  также
связи теории и практики. Предусматривается использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных
педагогических  ситуаций  (кейс-технологии),  учебные  дискуссии,  технологии
кооперативного обучения, развития критического мышления, рефлексивные технологии).

Эти  технологии  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  решают  задачи
формирования  и  развития  профессиональных  умений  и  навыков  обучающихся,  как
основы профессиональной компетентности в сфере образования.  В рамках курса могут
быть  предусмотрены  встречи  с  представителями  государственных  и  общественных
организаций, мастер-классы педагогов и специалистов.

На  лекционных  занятиях  раскрываются  узловые  теоретические  вопросы
педагогики,  с  демонстрацией  разнообразных  методологических,  теоретических  и
технологических  подходов к  рассматриваемым педагогическим  проблемам и основные
пути  их  решения.  Они  призваны  пробудить  интерес  студентов  к  научной  и
профессиональной  деятельности,  к  возможностям  реализации  собственных  творческих
способностей.

Практические  занятия  направлены  преимущественно  на  формирование
педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами
анализа  педагогических  явлений и процессов.  Практические  задания,  используемые на
занятиях,  имеют  целью  разработку  собственного  педагогического  видения,  подхода  к
решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения.

Усилению  практико-ориентированного  характера  учебного  курса  могут
способствовать  различные  виды  самостоятельной  работы  студентов,  направленные  на
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отработку  умений  организации  и  осуществления  педагогического  взаимодействия  и
решение задач самообразования. 

Кроме  того,  самостоятельная  работа  студентов  связана  с  работой  по  анализу
педагогической  литературы  с   целью  знакомства  с  актуальными  педагогическими
проблемами.

При  обучении  студентов  педагогическим  дисциплинам  целесообразно
использовать методы, формы и средства обучения, элементы педагогических технологий,
позволяющие  моделировать  будущую  профессиональную  деятельность,  учитывать
специфику  приобретаемой  профессии,  что  будет  способствовать  более  осознанному
усвоению учебного  материала,  развитию  профессиональной  мотивации  и повышению
качества их подготовки. К таковым относятся  проблемная лекция, проблемный семинар,
практико-ориентированный семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видео методы и
др. 

В  содержании  раздела  «Практикум  по  педагогической  диагностике
образовательных  результатов»  отражены  современные  научные  и  методические
исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется
определением его основной направленности, значения и актуальности.

В  программе  раскрывается  и  фиксируется  внимание  на  новейших  поисках  и
перспективах  развития  различных  методик  оценивания  результатов  обучения  и
диагностике результатов обучения. 

Программа раздела  «Практикум по педагогической диагностике образовательных
результатов» реализуется в процессе проведения  практических и лабораторных занятий,
организации  самостоятельной  работы  студентов,  групповых,  индивидуальных
консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены  вопросами  к  экзамену,  кейс–заданиями,   практико-ориентированными
заданиями, тестами.

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Педагогическая профессия, ее назначение в обществе.
2. Сущность и структура педагогической деятельности. 
3. Учитель как субъект педагогической деятельности. 
4. Гуманистическая природа педагогической профессии. Педагоги-гуманисты. 
5. Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога. 
6.  Педагогика  как  наука.  Основные  этапы становления  и  развития  науки  об

образовании.
7. Сущность целостного педагогического процесса.
8.  Образование  и  обучение  как  базовые  категории  дидактики,  сравнительный

анализ их основных функций.
9. Процессы преподавания и учения как составляющие предмета дидактики.
10. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения.
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11. Виды и особенности самостоятельной работы обучающихся в зависимости от
формы организации обучения.

12.  Дидактические  характеристики,  особенности  и  разновидности  построения
обучающей программы.

13. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Примеры кейс–заданий:
Кейс 1. Описание ситуации.
В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть часть занятий

проходит  очно,  а  часть  –  дистанционно.  Ученик  5  класса  Саша  справляется  с
выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе,
работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать
учителя,  задавая  дополнительные  вопросы.  Однако  во  время  дистанционных  занятий
Саше трудно дается  выполнение  школьных задач  на  уроке,  возникают  сложности  при
выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать
работы.  Также  Саше  трудно  дается  выполнение  домашних  заданий,  с  которыми  он
вынужден справляться  до ночи (вследствие чего  не высыпается).  Из-за перечисленных
причин  ученик  теряет  интерес  и  отказывается  посещать  дистанционные  занятия  и
готовить домашние задания.

 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности:
1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 

неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность;
2. неправильное воспитание в семье;
3. непонимание тем учебных предметов;
4. негативное влияние окружения ученика;
5. несформированность навыка чтения;
6. неумение работать творчески.
Задание 2. Выберите профессиональные действия:
1. следить за ходом самостоятельной работы;
2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности;
3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности;
4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания;
5. вызвать родителей Саши в школу.
Задание 3. Расположите выбранные действия в порядке их правильного 

выполнения:
(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности;
(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности;
(3) следить за ходом самостоятельной работы.
Кейс 2
Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске

Васю.  Он  должен  решить  пример,  используя  формулы,  изученные  на  уроке.  Звенит
звонок.  Учитель  просит  всех  выйти из  класса,  а  Васю остаться  и  решить  пример.  Но
ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты,
совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю,
и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса.

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не
можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает
портфель и выбегает из класса.

Задания
1. Дайте оценку действиям учителя.
2. Спрогнозируйте действия мальчика.
3. Предложите возможные пути решения.
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4. Предложите свой вариант урока.
Эталон правильного решения:
Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя.
Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика.
Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации.
Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен собственный

вариант урока.
Критерии оценки выполнения кейс–задания:

Критерии оценки Показатели Оценка
логичное
представление
материала

Корректно проведен анализ ситуации 2 балла
Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл
Анализ ситуации проведен неполно 0

баллов
дана  оценка
действиям учителя.
 

Профессиональные  задачи  учителя  сформулированы
четко, корректно и аргументировано 

2 балла

Профессиональные задачи учителя сформулированы,
но имеются неточности и отсутствуют аргументы

1 балл

Ответ  отсутствует  или  аргументы  не  связаны  с
профессиональными задачами учителя

0
баллов

представлены
варианты возможных
действий мальчика

Представлено  несколько  вариантов  действий
мальчика

2 балла

Представлен один вариант действий мальчика 1 балл
Не представлены варианты действий мальчика 0

баллов
предложены
возможные  пути
решения ситуации.

Представлено несколько вариантов решений 2 балла
Представлено один вариант решения 1 балл
Не представлен вариант решения 0

баллов

предложен  свой
вариант урока

Предложен подробный и аргументированный вариант
урока

2 балла

Вариант урока предложен без аргументации 1 балл
Вариант урока не предложен 0

баллов

Уровень сформированности компетенции 
Уровни Оценка в баллах

Высокий 8–10 баллов
Средний 4–7 балла
Низкий 1–3 балла

Примерные практикоориентированные задания:
1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности».
Создайте  наглядный  образ  учителя  как  субъекта  деятельности,  опираясь  на

универсальный  алгоритм  конструирования Логико-смысловой  модели.  Представьте
профессионально-личностные качества  и свойства  учителя,  которые характеризуют его
субъектность в действиях, поступках, поведении деятельности. 

2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»:
1)  Спроектируйте  педагогическую  ситуацию, опираясь  на  учебно-

дисциплинарную, либерально–попустительскую или демократическую модель общения,
исходя  из  следующих  исходных условий:   «У преподавателя  была  особая,  обидная  для
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студентов  манера  обсуждать  контрольные  работы.  Сначала  раздавались  тетради
отличникам со словами «…».

2)  Разыграйте этюд  с  товарищем.  Обсудите  возможные  варианты поведения
педагога.

3. Творческое задание «Моя точка зрения»:
Напишите  эссе,  изложив  вашу  точку  зрения  на  педагогическую  проблему,

подкрепляя ваши  рассуждения  аргументацией,   результатами исследований, мнениями
ученых,  примерами  исторического  и  личного  опыта.  Используйте  в  работе
предложенный примерный план написания эссе.

4.  Исследовательское  задание  (для  участия  в  коллоквиуме)  «Значимость  моей –
педагогической профессии».

1)  Продумайте  вопросы  и  определите  тип  установки  на  будущую  профессию,
выбирая  один  из  вариантов  ответа  на  вопрос: «Что вас  больше  всего  привлекает  в
работе учителя»?

1  – интерес к школе, педагогической деятельности, к общению и работе с детьми;
2  – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то новое;
3  –  возможность  получить  высшее  образование,  общественная  ценность  и

сложность профессии;
4  –  желание  сохранить  круг  друзей,  привлекательность  жизни  в  студенческом

коллективе.
2)  определите  какому   из  вариантов  ответа  соответствует  определенный  тип

установки  на  педагогическую  профессию:  1  –  профессионально-деловой;  2  –
познавательный; 3 – социально значимый; 4 – ситуативный (случайный). 

3)  ответе  на  вопрос,  какой  тип  установки  являются  наиболее
предпочтительными  для  профессии  учителя?  (познавательный  и  профессионально-
деловой); прокомментируйте свой ответ.

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учителя в
организации процесса обучения»

Пользуясь  профессиональным  стандартом  педагога  сформулируйте
профессиональные задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые
действия,  с  помощью  которых  учитель  может  реализовать  поставленные
профессиональные задачи. 

Пример  практико-ориентированного  заданий  по  разделу  «Практикум  по
педагогической диагностике образовательных результатов»

1. Представить  самостоятельно  разработанное  задание,  направленное  на
диагностику метапредметных образовательных результатов способом решения групповой
задачи.

2. Спроектируйте задание для развития умения оценивать работу другого ученика
(для  этого  ученикам  необходимо  продемонстрировать  способ  действия,  привести
необходимые аргументы). 

3. Приведите пример образовательной ситуации, в которой у обучающегося будет
востребовано владение компетенцией, а не только знаниями.

Критерии оценки выполнения задания:
Критерии оценки Показатели Оценка

1.Полнота и 
правильность 
формулировки 
профессиональных 
задач

Проведен  анализ  профессионального  стандарта  и
сформулированы не менее 5 профессиональных задач

2 балла

Проведен  анализ  профессионального  стандарта  и
сформулированы  от  2–х  до  4–х  профессиональных
задач

1 балл

Анализ  профессионального  стандарта  проведен,  но
профессиональные задачи не сформулированы

0
баллов
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2.Корректность 
действий учителя, с 
помощью которых он
добивается 
выполнения 
указанных задач

Профессиональные  задачи  учителя  сформулированы
четко, корректно и аргументировано 

2 балла

Профессиональные задачи учителя сформулированы,
но имеются неточности и отсутствуют аргументы

1 балл

Ответ  отсутствует  или  аргументы  не  связаны  с
профессиональными задачами учителя

0
баллов

3. Оформление 
работы в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом педагога

Представлена  вся  последовательность
профессиональных действий учителя 

2 балла

Последовательность  профессиональных  действий
учителя представлена частично 

1 балл

Пропущены ключевые действия при формулировании
профессиональных задач учителя

0
баллов

Уровень сформированности компетенции 
Уровни Оценка в баллах

Высокий 5–6 баллов
Средний 3–4 балла
Низкий 1–2 балла

Примерные тестовые задания
На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных:
1. Высшим уровнем  профессиональной пригодности педагога является:

а) наличие общих способностей  
а) педагогическое призвание 
б) наличие специальных способностей    
в) наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к

профессии.
2. Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание

условий для  становления и развития личности другого человека, называется:
а) образовательной деятельностью
б) педагогической квалификацией
в) педагогической профессией
г) образованием. 

3. Государственная политика в области образования основывается на следующих
принципах:
а) гуманистический характер образования
б) общедоступность образования
в) равенство светского и религиозного образования
г) единство федерального образовательного пространства

4. Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на:
а) решение  задач  формирования  у  учащихся  отношений  к  природе,  к

предметам и явлениям окружающего мира, к себе
б) организацию  воспитательной  среды  и  управление  различными  видами

деятельности воспитанников
в) управление познавательной деятельностью учащихся
г) решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду,

людям, учению
5. Теоретическая разработка и практическая реализация проблемы развивающего

обучения принадлежит:
а) И.И.Бецкому, Н.И.Новикову, И.Ф.Гербарту
б) Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстому, М.Монтессори
в) И.Г.Песталоцци, Ф.В.А.Дистервегу, К.Д.Ушинскому
г) Я.А.Коменскому, В.Г.Белинскому, П.П.Блонскому
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На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных:
1. Технология проблемного обучения включает:

а) психологическую и педагогическую ситуации
б) психологическую ситуацию
в) педагогическую ситуацию
г) нет правильного ответа

2. Технология модульного обучения является направлением:
а) индивидуализированного обучения
б) программированного обучения
в) дифференцированного обучения
г) проблемного обучения

3.  В состав обучающего модуля входят:
а) учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению

целей, практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями
модуля

б) учебная  цель,  методическое  руководство  по  достижению  целей,
практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля

в) учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа
в соответствии с целями модуля

г) учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению
целей, контрольная работа в соответствии с целями модуля

4. Выделите положительные характеристики «программированного» обучения:
а) материал изучается порциями
б) индивидуальный подход к каждому ученику
в) возможность передачи знаний большому количеству учащихся
г) каждый учащийся обучается в удобном для него темпе
д) самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала
е) усвоение большего объема информации за меньшее время
ж) учащийся сам выбирает необходимые ему знания
з) возможность учащихся проявлять свои творческие способности

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  или

Отлично 90-100 
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прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий.

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.П. Гирфанова
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики А.Т. Арасланова
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Е.В. Карунас

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ «Лицей №5» г.Уфы, А.И. Зарипова
канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики Н.С. Сытина
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Т.М. Аминев
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1.Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 
-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную  деятельность

обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми  образовательными  потребностями  (ООП),  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
(ОПК-3.);

индикаторы достижения:
- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);

-  использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (ОПК-3.2);

-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения  и  воспитания,
оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.3);

-  способность  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

индикаторы достижения:
- осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);
-  осуществляет  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе  принципов  объективности  и

достоверности (ОПК-5.2);
-  выявляет  и  корректирует  трудности  в  обучении,  разрабатывает  предложения  по  совершенствованию

образовательного процесса (ОПК-5.3);

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП (ОПК-6);

индикаторы достижения:
- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в

профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить  индивидуализацию  обучения,

развития, воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);

-  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-6);

индикаторы достижения:
-  знает  специальные  методики  и  современные  технологии  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ПК-6.1);

-  выбирает  способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам
воспитания и обучения детей (ПК-6.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями»

относится к обязательной части учебного плана, к психолого-педагогическому модулю.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы применения инклюзивных психолого-педагогических технологий, необходимых

для адресной работы с различными категориями обучающихся с ООП;
 основы  психологической  и  педагогической  диагностики,  специальные  методы  и
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технологии,  позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспева-ющими
обучающимися;

 психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания;

 специальные  методики  и  современные  технологии  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ.

Уметь: 
 использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы

организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся;

 управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  в  процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления;

 оказывать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;

 осуществлять  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся;

 осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности;

 проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;
 Применять  специальные  технологии  и  методы,  позво-ляющие  проводить  индиви-

дуализацию  обучения,  раз-вития,  воспитания,  формир-овать  систему  регуляции  по-
ведения и деятельности обу-чающихся;

 применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для  определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся, психолого-педагогические
техно-логии  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с
ОВЗ;

 выбирать  способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  по
вопросам воспитания и обучения детей;

  применять  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания обучающихся с ОВЗ.

Владеть:
 навыками проектирования диагностируемых целей совместной и индивидуальной

учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  т.ч.  с  ООП,  в
соответствии с требованиями ФГОС;

 базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с
ООП,  способами  оказания  адресной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся;

 навыками выявления и коррекции трудности в обучении, разработки предложений по
совершенствованию образовательного процесса;

 навыками  отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  т.ч.  инклюзивных)  и
применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента
обучающихся;

 технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;

 технологией разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно
с  родителями  (законными  представителями)  программ  индивидуального  развития
ребенка,  индивидуально-ориентированных  образовательных  программ  с  учетом
возрастных, личностных и психофизических особенностей обучающихся.
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5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1. Объект,  предмет,
задачи  и  основные
категории
инклюзивного
образования

Нормативно-правовое  обеспечение,  исторические  и
теоретико-практические основы инклюзивного образования в
Российской  Федерации.  Педагогика  и  психология
инклюзивного образования. Инклюзивное образование лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  как  психолого-
педагогическая  и  медико-социологическая  проблема.
Категориальный  аппарат  педагогики  и  психологии
инклюзивного  образования. Психолого-педагогическая
характеристика субъектов инклюзивного образования. Общие
вопросы  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  инклюзивной  образовательной
среде. 

2. Специальная
психология.

Предмет и задачи специальной психологии. Психологические
аспекты  реализации  инклюзивного  образования  в  системе
отечественного  образования.  Психологические  особенности
лиц  с  психофизиологическими  отклонениями  в  процессе
получения  образования.  Причины  нарушений
психофизического развития. Первичный дефект и вторичные
отклонения  в  развитии.  Общие  и  специфические
закономерности  нарушенного  развития.  Методы психолого-
педагогического  изучения  лиц  с  психическими  и
физическими  недостатками.  Варианты  психического
дизонтогенеза  (недоразвитие,  задержанное  развитие,
поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое
развитие):  структура  дефекта,  своеобразие  высших
психических  функций.  Особенности  познавательного  и
социально-личностного развития обучающихся на различных
возрастных этапах.

3. Специальная
педагогика.

Предмет и задачи специальной педагогики. 
Педагогические условия реализации инклюзивного 
образования. Специфика обучения детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидностью. Коррекционно-педагогические технологии
в работе учителя. Формы организации учебной 
деятельности обучающихся с ОВЗ, выбор методов и 
приемов. Требования к результатам внедрения 
инклюзивного обучения. Личностные результаты освоения
адаптированной образовательной программы основного и 
среднего общего образования. Научно-методическая и 
просветительская деятельность среди детей, родителей и 
коллег как способ совершенствования педагогом своих 
умений и навыков изучения, анализа, оценки, обобщения и
пропаганды тенденций развития инклюзивного 
образования в зарубежной и отечественной науке и 
практике. Освоение опыта научно-методического 
сопровождения своей профессиональной деятельности при
обучении предмету и воспитании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

4. Психолого-медико-
педагогический
консилиум:  алгоритм
действий педагога

Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном
образовании, её структурные и функциональные компоненты.
Диагностические  задачи  психолого-медико-педагогического
консилиума  (комиссии).  Разработка  (совместно  с  другими
специалистами)  и  реализация  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  программ  индивидуального
развития  ребенка.  Нормативно-правовые  и  организационно-
педагогические  условия  проектирования  индивидуальных
образовательных  программ/маршрутов  для  обучающихся  с
особыми  образовательными  потребностями.  Цели  и  задачи
построения  индивидуального  образовательного  маршрута.
Методика  разработки  и  реализации  индивидуальных
образовательных  программ/маршрутов  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  Особенности  и
специфика  построения  образовательного  маршрута  для
обучающихся различных видов дизонтогенеза. 

5. Психолого-
педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 
рамках инклюзивной образовательной среды. 
Взаимодействие структур, осуществляющих 
сопровождение в образовательном процессе инклюзивного
обучения и воспитания. Общие требования к 
сопровождению обучающегося с ОВЗ и инвалида в 
процессе инклюзии. Сопровождение ПМПК в 
инклюзивной практике образовательных организаций. 
Психолого-педагогическое сопровождение родителей в 
инклюзивном образовании. Сопровождение учителя и 
образовательной организации в процессе внедрения 
инклюзии. Использование педагогом ассистивных 
технологий в процессе обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ. Технологии тьюторского 
сопровождения в инклюзивной практике.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования
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Тема 2. Специальная психология.
Тема 3. Специальная педагогика.
Тема 4. Психолого-медико-педагогический консилиум: алгоритм действий педагога
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования
Вопросы для обсуждения:

1. Нормативно-правовое обеспечение, исторические и теоретико-практические
основы инклюзивного образования в Российской Федерации. 

1. Педагогика и психология инклюзивного образования. 
2. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья

как психолого-педагогическая и медико-социологическая проблема. 
3. Категориальный  аппарат  педагогики  и  психологии  инклюзивного

образования. 
4. Психолого-педагогическая  характеристика  субъектов  инклюзивного

образования. 
5. Общие  вопросы  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.

Тема 2. Специальная психология.
Вопросы для обсуждения:

1. Предмет  и  задачи  специальной  психологии.  Психологические  аспекты
реализации инклюзивного образования в системе отечественного образования. 

2. Психологические особенности лиц с психофизиологическими отклонениями
в  процессе  получения  образования.  Причины  нарушений  психофизического
развития. 

3. Первичный  дефект  и  вторичные  отклонения  в  развитии.  Общие  и
специфические закономерности нарушенного развития. 

4. Методы  психолого-педагогического  изучения  лиц  с  психическими  и
физическими недостатками. 

5. Варианты  психического  дизонтогенеза  (недоразвитие,  задержанное
развитие, поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое развитие):
структура дефекта, своеобразие высших психических функций. 

6. Особенности  познавательного  и  социально-личностного  развития
обучающихся на различных возрастных этапах.

Тема 3. Специальная педагогика.
Вопросы для обсуждения:

1. Предмет  и  задачи  специальной  педагогики.  Педагогические  условия
реализации инклюзивного образования. 

2. Специфика обучения детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидностью.  Коррекционно-педагогические  технологии  в  работе
учителя. 

3. Формы  организации  учебной  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ,  выбор
методов и приемов. Требования к результатам внедрения инклюзивного обучения. 

4. Личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной
программы основного и среднего общего образования. 

5. Научно-методическая  и  просветительская  деятельность  среди  детей,
родителей  и  коллег  как  способ  совершенствования  педагогом  своих  умений  и
навыков изучения, анализа, оценки, обобщения и пропаганды тенденций развития
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инклюзивного образования в зарубежной и отечественной науке и практике. 
6. Освоение  опыта  научно-методического  сопровождения  своей

профессиональной  деятельности  при  обучении  предмету  и  воспитании
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Тема  4. Психолого-медико-педагогический  консилиум:  алгоритм  действий
педагога

Вопросы для обсуждения:
1. Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном образовании,

её  структурные  и  функциональные  компоненты.  Диагностические  задачи
психолого-медико-педагогического консилиума (комиссии). 

2. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с
родителями  (законными  представителями)  программ  индивидуального  развития
ребенка. 

3. Нормативно-правовые  и  организационно-педагогические  условия
проектирования  индивидуальных  образовательных  программ/маршрутов  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Цели и задачи построения индивидуального образовательного маршрута. 
5. Методика  разработки  и  реализации  индивидуальных  образовательных

программ/маршрутов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
6. Особенности  и  специфика  построения  образовательного  маршрута  для

обучающихся различных видов дизонтогенеза.

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования
Вопросы для обсуждения:

1. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  рамках
инклюзивной образовательной среды. 

2. Взаимодействие  структур,  осуществляющих  сопровождение  в
образовательном процессе инклюзивного обучения и воспитания. 

3. Общие требования  к  сопровождению обучающегося  с  ОВЗ и  инвалида  в
процессе инклюзии. 

4. Сопровождение  ПМПК  в  инклюзивной  практике  образовательных
организаций. Психолого-педагогическое сопровождение родителей в инклюзивном
образовании. 

5. Сопровождение  учителя  и  образовательной  организации  в  процессе
внедрения инклюзии. 

6. Использование педагогом ассистивных технологий в процессе обучения и
воспитания  обучающихся  с  ОВЗ.  Технологии  тьюторского  сопровождения  в
инклюзивной практике.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины:
1. Составить  кластер  понятий  и  педагогический  словарь  из  основных  категорий

дисциплины – трудоёмкость 6 ч. 
2. Проанализировать  опыт  работы  педагогов  по  реализации  ИО  на  примере

видеосюжетов (отрывки из х/ф, видео из социальных сетей) – трудоёмкость 6ч.
3.  На основе Интернет-обзора подготовить презентацию методическую разработку

по инклюзивному образованию, доклад и выступление – трудоёмкость – 6 ч. 
4. Разработать  алгоритм  индивидуальной  траектории  развития  (индивидуальной

образовательной программы для) учащегося с ОВЗ – трудоёмкость 6ч. 
5. Решить кейс-задачи по организации обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ

– трудоёмкость 7ч.
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Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1.  Принципы  и  методика  подготовки  учителя  к  интегрированному  обучению

предмету обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 
2.  Модели  образовательной  интеграции  детей  младшего  школьного  возраста

(подростков) с ограниченными возможностями здоровья  в процессе обучения предмету.
3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в России.
4. Экспериментальные модели инклюзивного образования.
5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с ограниченными

возможностями здоровья в системе  общего образования.
6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в условиях

инклюзивного обучения.
7. Диагностико-консультативная  работа  с  детьми с  ОВЗ в  условиях инклюзивного

образования (ИО).
8. Структура  и  содержание  деятельности  службы  психолого-педагогического

сопровождения в условиях ИО.
9. Инклюзивные  модели  семейного,  дошкольного  и  школьного  образования

обучающихся с ОВЗ.
10. Принципы  построения  индивидуальных  образовательных  программ

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО.…

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой образовательной программы, отдельного  учебного
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля);  права  на  выбор  учебников,  учебных  пособий,
материалов  и  иных средств  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  образовательной
программой и в  порядке,  установленном законодательством об образовании;  при этом
преподаватель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям  профессиональной  этики;  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и
других  участников  образовательных  отношений;  развивать  у  обучающихся
познавательную  активность,  самостоятельность,  инициативу,  творческие  способности,
формировать  гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в  условиях
современного  мира,  формировать  у  обучающихся  культуру  здорового  и  безопасного
образа  жизни;  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое
качество  образования  формы,  методы  обучения  и  воспитания;  учитывать  особенности
психофизического  развития  обучающихся  и  состояние  их  здоровья,  соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при  необходимости  с  медицинскими
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень.

Исходя  из  рамок,  установленных учебным планом по  объему и  видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем
и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные работы,  коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
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числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:
1. Артпедагогика  и  арт  терапия  в  специальном  и  инклюзивном  образовании:

учебник для вузов / Е.А.Медведенва и др.: под ред. Е.А.Медведевой. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 274с.

2. Баринова Е.Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных
организациях: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 97с.

3. Баринова  Е.Б.  Тьюторское  сопровождение  обучающихся  в  системе
инклюзивного образования: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 116с.

4. Вишнякова Ю.А. Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов. – М.:
Изд-во Юрайт, 2022. – 138с.

5. Козырева О.А. Ассистивные технологии в инклюзивном образовании: учебное
пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 118с.

6. Козырева  О.А.  Проблемы  инклюзивного  образования:  учебное  пособие  для
вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 179с.

7. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов. –
М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 177с.

8. Бакунова,  И.В.  Психолого-педагогическая  диагностика  и  коррекция  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  /  И.В.Бакунова,  Л.И.Макадей;  МОиН  РФ,
ФГБОУ  ВПО  «Северо-Кавказский  федеральный  университет».  –  Ставрополь:  СКФУ,
2016. – 122с.

9. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми
с ОВЗ: Методическое пособие /  Авт.  кол-в; Под ред.  М.С.Староверовой.  – М.:  Изд-во
ВЛАДОС, 2011. – 167с.

10. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Авт. кол-в -Н.А. Борисова и др.;
сост. О.Л. Леханова. – Череповец: ЧГУ, 2016. – 162 с.

11. Кашапова  Л.М.  Формирование  социальной  успешности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе:  Монография /
Отв. ред. Л.М. Кашапова. – Уфа: КП РБ Изд-во «Мир печати», 2017. – 200с.

12.  Организация  деятельности  системы  ПМПК  в  условиях  развития
инклюзивного образования / Под общ. ред. М.М.Семаго, Н.Я. Семаго – М.: АРКТИ, 2014.
– 368с.

13. Левшунова Ж.А. Инклюзивное образование: учеб. пособие / Ж.А. Левшунова,
Н.В. Басалаева, Т.В. Казакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 114 с.

14. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье:
учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО
«Московский педагогический государственный университет». – М.: МПГУ, 2014. – 252с.

15. Педагогика  инклюзивного  образования:  хрестоматия  (для  слушателей
Pedcampus) / авт. коллектив. – М.: Финиум, 2014.

16. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З.
Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под ред. Д.З. Ахметовой. –
Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 204 с.
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17. Попова,  Е.В.  Педагогика  и  психология  инклюзивного  образования  [Текст]:
учебно-практическое пособие / Е.В. Попова. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-
пед. ун-та, 2016. – 149 с.

18. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья [Текст]: учеб. / под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной; 7-е изд.;
стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.).

19. Рабочая книга психолого-медико-педагогического консилиума:  методическое
пособие и рабочие материалы для деятельности ПМПК и консультаций / М.М Семаго и
др. – М.: АРКТИ, 2000. – 79с.

20. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика углубленной психологической
диагностики. От раннего до подросткового возраста: Монография. – М.: АРКТИ,2016. –
560с.

21. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http://www...

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
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клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебный  курс  «Обучение  лиц  с  ОВЗ  и  особыми  образовательными

потребностями» призван способствовать получению первичных знаний, умений, навыков
по организации и реализации инклюзивного образования в учреждениях разного уровня и
типа. Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание уделять методике и
технологии построения лекционно-практического  курса,  организацию СРС и НИРС по
современным проблемам инклюзивного образования. Практические занятия по темам 3-5
проводятся  в  интерактивной  форме:  учебная  дискуссия,  разбор  конкретных
педагогических ситуаций, кооперативное обучение, развитие критического мышления и
др.  Сочетание  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  решает  задачи  формирования  и
развития профессиональных умений и навыков студентов, как основы профессиональной
компетентности  в  сфере  организации  и  психолого-педагогического  сопровождения
инклюзивного образования. 

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам (https://lms.bspu.ru/course/
view.php?id=1987#section-2).

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения. 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.
Оценка складывается из работы студентов с лекционным материалом, активности

студентов на практических занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий,
выполняемых студентами в рамках заданий СРС (балльно-рейтинговая система оценок). 

Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
представлены  примерными  темами  реферата,  тестовыми  и  практическими  заданиями,
практическими заданиями, вопросами к зачету.

Примерные тестовые задания:
1.  Совместное  обучение  и  воспитание  детей,  имеющих  ОВЗ,  с  их  нормально

разивающимися сверстниками подразумевает:
А) инклюзия 
Б) нтеракция
В) индивидуализация

2. Различают два вида интеграции:
А) внутреннюю и внешнюю
Б) пассивную и творческую
В) образовательную и социальную

3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение
ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками
- это:

A) групповая интеграция
Б) образовательная интеграция
B) коммуникация

4. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии
Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях
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5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в
трудах отечественного учёного:

Ф) А.Н. Леонтьева 
Б) С.Л Рубинштейна
В) Л.С. Выготского

6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику инклюзивного
образования стала:

А) Великобритания 
Б) Россия
В) Франция

7.  В  России  первый  экспериментальный  опыт  совместного  обучения  детей  и
нарушенным развитием появляется в:

А) 60-ые г.г. XX в. 
Б) 90-е г.г. XX .
В) 70-ые г.г. XX в.

8.  В  России  в  первом экспериментальном  опыте  совместного  обучения  детей  с
нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с
нарушением:

А) зрительного анализатора
Б) интеллекта
В) слухового анализатора

9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ), - это

А)  Создание  оптимальных  условий  для  социализации  для  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью

Б)  Создание  оптимальных  условий  для  нравственного  развития  нормально
развивающихся детей

В)  Обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

10.  В  соответствии  с  принципами  отечественной  концепции  интегрированного
обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для:

А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Б) детей с нарушением интеллекта
В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа

Примерные практические задания (на выбор студентом одного задания):
Задание  1.  Выберите  одну  из  актуальных  тем  развития  современной  системы

инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на педагогическом совете
школы. Определите цель и задачи, план своего выступления. 

Методическая подсказка
1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете.
2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы педсовета.
3. Определите жанр своего выступления.
4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи.
5. Соберите  необходимый  для  выступления  материал  по  различным  источникам:

теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе.
6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его. 
7. Подготовьте  мультимедийную  презентацию  и  выступите  перед  аудиторией

слушателей.
8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией.

Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на
тему «Инклюзия в нашем классе (школе)».
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Ход выполнения задания.
1. Укажите проблему,  которую призвана решать  эта тема и возраст,  которому она

предназначена.
2. Если  Вы  демонстрируете  не  начало  беседы,  определите,  что  предшествовало

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе. 
3. Укажите,  с  какими  конкретно  словами  Вы  обращаетесь  к  школьникам?

Представьте варианты.
4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.
6.  Какой  результат  вы  хотите  получить  в  ходе  беседы?  (знания,  умения,

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). Продумайте
форму получения обратной связи с аудиторией.

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте.
7. Обсудите  тему  беседы  со  своими  одногруппниками,  друзьями,  родителями.

Представьте их суждения.
8. Составьте  список  литературных  и  других  источников,  рекомендуемых  по

выбранной теме.

Примерные вопросы к зачету:
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования.
3. Принципы  и  методика  подготовки  учителя  к  инклюзивному  обучению  детей  с

ограниченными возможностями здоровья. 
4. Модель  инклюзивного  образования  обучающихся  с  ОВЗ  в  начальных  классах

общеобразовательной школы. 
5. Модель  инклюзивного  образования  обучающихся  с  ОВЗ  в  старших  классах

общеобразовательной школы. 
6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ

в процессе воспитания и обучения предмету.
8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в

процессе воспитания и обучения предмету.
9. Научно-методическое  сопровождение инклюзивного образования обучающихся с

ОВЗ.
10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях

инклюзивного образования.
11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ

в условиях инклюзивного образования.
12. Диагностико-консультативная работа с  детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного

обучения предметам.
13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного

образования.
14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного

образования в школе.
15. Научно-методическое  сопровождение  социально-педагогической  работы  с

родителями обучающихся с ОВЗ.
16. Структура  и  содержание  деятельности  методической  службы  в  школе  по

психолого-педагогическому  сопровождению  инклюзивного  образования детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебно-
воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа. 
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18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся
с ОВЗ.

19. Формирование  социальной  успешности  обучающихся  с  ОВЗ  в  системе
непрерывного инклюзивного образования.

20. Модели семейного,  дошкольного  и  дополнительного  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ.

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную
дисциплину.  Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования

компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль-
ная шкала
(академи-

ческая)
оценка

БРС, %
освоения
(рейтин-

говая
оценка)

Повышен-
ный

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.  Умение  самостоя-
тельно  принимать  решение,
решать  проблему/задачу  теоре-
тического  или  прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий в
процессе  психолого-педагоги-
ческого  сопровождения
инклюзивного образования.

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность собирать,
систематизировать,  анализи-
ровать и грамотно использовать
информацию из самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и  иллюстрировать
ими  теоретические  положения
или  обосновывать  практику
применения  в  процессе
психолого-педагогического
сопровождения  инклюзивного
образования. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточ-
ный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и  практи-
чески  контролируемого  мате-
риала  по  инклюзивному
образованию 

Удовлетво-
рительно 

50-69,9

Недоста-
точный

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня  знания  основ  организации  и  психолого-

Неудовлет-
ворительно

50  и
менее
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педагогического  сопровождения  инклюзивного
образования.

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Л.М. Кашапова
к.филос.н., ст. преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И. Зарипова. 
канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Н.С. Сытина.
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

К.М.01.04(У) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью практики является формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3);
индикаторы достижения:
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и
умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия
эффективной работы в команде (УК-3.3);
-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность обучающихся,  в том числе с особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения:
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);
- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
-  знает  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3);
-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации
деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.4);
-  умеет  оказать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5);
- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления
детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной
психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6);

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);
- знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 
развития, воспитания (ОПК-6.3);
- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для 
определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4);
- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-
6.5);
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- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

индикаторы достижения:
-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной ситуации обучения,  воспитания,  развития обучающегося  (ОПК-
7.1);
- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ОПК-7.2);
-  взаимодействует  с  представителями  организаций  образования,  социальной  и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3).
- знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 
отношений (ОПК-7.4);
- взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний (ОПК-8);
индикаторы достижения:
-  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе специальных  научных знаний,  в  том числе  в  предметной
области (ОПК-8.1);
- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2);
-  знает  закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,
правила  и  средства  проектирования  и  реализации  педагогической  деятельности
(ОПК-8.3);
- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения

личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

индикаторы достижения:
- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
-  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета  по профилю) в  учебной и во  внеурочной деятельности
(ПК-3.2);
- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной
среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.3);
-  выявляет  и  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.4);
- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5);

2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы. 
Продолжительность практики в неделях составляет 2 недели. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
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часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3.  Вид  (тип),  способ  и  форма  проведения  практики: К.М.01.04(У)  Практика
(технологическая) «Психологические основы профессиональной деятельности»

Вид практики: учебная 
Тип практики: технологическая 
Способы проведения: преимущественно выездная.

Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где
расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно  по видам практик  путем выделения  в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика относится к психолого-педагогическому модулю. Программа практики

является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы,
запланирована к проведению в 4 семестре и представляет собой этап образовательного
процесса,  непосредственно  ориентированный  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает  практические  навыки,
способствует комплексному формированию компетенций обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики: 

Исходя  их  целей  практики  и  перечня  закрепленных  за  ней  к  формированию  и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
должен:
Знать:

основные  принципы  и  механизмы  социального  взаимодействия  и  условия
эффективной работы в команде.
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основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
способы психологического изучения обучающихся;
способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила
и средства проектирования и реализации педагогической деятельности.
ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования.

Уметь:
использовать  методы  психологической  диагностики  для  решения  различных

профессиональных задач;
создавать психологически безопасную образовательную среду;
развивать  и  активизировать  интеллектуальную  деятельность  и  индивидуальные

способности  обучающихся,  отбирая  оптимальные  приемы обучения  и  воспитания,
обеспечивающие  эффективную  учебную  деятельность,  активность,  творческую
самостоятельность, познавательный интерес;
бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и

вносить в нее необходимые коррективы.
Владеть:

методами психологического исследования;
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
различными  средствами  коммуникации  в  профессиональной  педагогической

деятельности
навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных)

и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента
обучающихся; 
технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;
навыками  взаимодействия  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-

педагогического консилиума;
навыками  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам

обучения, воспитания, развития обучающегося
способами интеграции учебных предметов  для  организации развивающей учебной

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.)
методами создания развивающей образовательной среды для достижения личностных

и метапредметных образовательных результатов.

6. Содержание практики 
Контактная  работа  в  период  практики  проводится  в  форме  лекций,  семинаров,

практических занятий, практикумов, групповых и индивидуальных занятий. 
Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся

квазипрофессиональной  деятельности  и  действий  связанных  с  будущей
профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,
развитие  практических  навыков  и  компетенций  по  направлению  и  профилю
образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

1.  Проведение  установочной  конференции,  постановка  задач,  инструктаж  по
порядку прохождения практики.
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2.  Знакомство  с  организацией,  её  структурой,  режимом  работы,  правилами
внутреннего трудового распорядка, уставом, администрацией.

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по применению 
психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 
контингентами обучающихся.

4.  Формирование  перечня  проблем  и  задач  по  применению  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  работы  с  различными  контингентами
обучающихся.

5. Изучение индивидуально-психологических, возрастных особенностей 
обучающихся («Карта наблюдений», в которой студент отмечает индивидуально-
психологические, возрастные и поведенческие особенности обучающихся в процессе 
урока и внеурочной деятельности).

6.  Изучение  индивидуально-психологических,  возрастных  особенностей
обучающихся  («Карта  наблюдений»,  в  которой  студент  отмечает  индивидуально-
психологические,  возрастные  и  поведенческие  особенности  обучающихся  в  процессе
урока и внеурочной деятельности).

7.  Изучение  программ  профилактики  деструктивного  поведения  детей  и
подростков.

8. Составление психологической характеристики обучающихся. 
9.  Построение  педагогических  рекомендаций  на  основании  изученных

индивидуально-психологических особенностей обучающихся.
10.  Оформление  педагогического  запроса  на  психологическую  поддержку  на

основании представленной характеристики обучающегося.
11. Исследование социально-психологических особенностей классного коллектива

(«Карта  наблюдений»,  в  которой  студент  фиксирует  особенности  взаимодействия
обучающихся  друг  с  другом  в  процессе  урока  и  внеурочной  деятельности,
психологический климат класса, конфликтное и конформное поведение).

12. Составление психологической характеристики классного коллектива.
13.  Разработка  и  психологическое  обоснование  рекомендаций  на  основании

изученных социально-психологических особенностей классного коллектива.

В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания
могут отличаться.

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от
базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступают  преимущественно  организации  системы
образования  (государственные  бюджетные  образовательные  организации);  другие
организации, соответствующие профилю профессиональной деятельности осваиваемой на
практике, способных обеспечить достижение планируемых результатов – формирование
заявленных компетенций и реализацию программы практики, где обеспечивается участие
студента в процессе реализации образовательных программ среднего общего образования,
доступ к современному производственному оборудованию по профилю подготовки.

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению
деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней
есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно
связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника. 
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Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета,
в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
7. Абрамова, Г. С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии : [16+] /

Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846
(дата  обращения:  24.04.2022).  –  ISBN  978-5-906879-72-1.  –  Текст  :
электронный.

8. Бадмаев,  Б.  Ц.  Психология  в  работе  учителя  :  практическое  пособие  /
Б. Ц. Бадмаев. – Москва : Владос, 2000. – Книга 1. Практическое пособие по
теории развития, обучения и воспитания. – 234 с. – (Психология для всех). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58251 (дата обращения: 24.04.2022). – ISBN 5-691-00442-5. –
Текст : электронный.

9. Маклаков, А.Г. Общая психология. Учебник. СПб.: Питер, 2008, 2010. 30
1,2 Рубинштейн,  С.Л.  Основы общей психологии.  СПб.:  Питер ,  2008,
2009. 

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
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Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое
ПО) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
10. http://www.psychology.ru  
11. http://psy.piter.com  
12. http://psychology.net.ru  
13. http://www.flogiston.ru  
14. http://psy.  rin  .  ru  
15. http://www.lib.ru/PSIHO/  

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  необходимо  наличие
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

16. Методические рекомендации по проведению практики 
В  ходе  практики  рекомендуется  следующая  последовательность  выполнения

заданий:
-  Проведение  установочной  конференции,  постановка  задач,  инструктаж  по

порядку прохождения практики.
-  Знакомство  с  организацией,  её  структурой,  режимом  работы,  правилами

внутреннего трудового распорядка, уставом, администрацией.
- Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по применению 

психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 
контингентами обучающихся.
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-  Формирование  перечня  проблем  и  задач  по  применению  психолого-
педагогических  технологий,  необходимых  для  работы  с  различными  контингентами
обучающихся.

- Изучение индивидуально-психологических, возрастных особенностей 
обучающихся («Карта наблюдений», в которой студент отмечает индивидуально-
психологические, возрастные и поведенческие особенности обучающихся в процессе 
урока и внеурочной деятельности).

-   Изучение  индивидуально-психологических,  возрастных  особенностей
обучающихся  («Карта  наблюдений»,  в  которой  студент  отмечает  индивидуально-
психологические,  возрастные  и  поведенческие  особенности  обучающихся  в  процессе
урока и внеурочной деятельности).

- Изучение программ профилактики деструктивного поведения детей и подростков.
- Составление психологической характеристики обучающихся. 
-  Построение  педагогических  рекомендаций  на  основании  изученных

индивидуально-психологических особенностей обучающихся.
-  Оформление  педагогического  запроса  на  психологическую  поддержку  на

основании представленной характеристики обучающегося.
-  Исследование  социально-психологических  особенностей  классного  коллектива

(«Карта  наблюдений»,  в  которой  студент  фиксирует  особенности  взаимодействия
обучающихся  друг  с  другом  в  процессе  урока  и  внеурочной  деятельности,
психологический климат класса, конфликтное и конформное поведение).

- Составление психологической характеристики классного коллектива.
-  Разработка  и  психологическое  обоснование  рекомендаций  на  основании

изученных социально-психологических особенностей классного коллектива.
Оформление  отчетной  документации:  подведение  итогов  практики,  написание

отчета, анализ эффективности и оценка результатов практики. 
Участие  в  итоговой  конференции  по  научно-исследовательской  практике  на

факультете.
Для руководства практикой назначаются руководители. 
При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университет  назначается

руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  университета  (далее  -  руководитель  практики  от
организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от профильной организации )

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;
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 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В  случае  организации  практики  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают: 
1) журнал учебной практики, включающий:
    - индивидуальный план;
    - аналитический отчет студента о прохождении практики, содержащий сведения

о  выполненной  работе,  краткое  описание  проведенной  деятельности,  выводы  и
предложения;

   -  отзыв-характеристика  руководителя  от   профильной  организации,
аттестационный лист

2) дневник практики; 
3) ) документ «Карта наблюдения»; 
4) документ «Анализ программ профилактики деструктивного поведения детей и

подростков»
5) документ «Психологическая характеристика обучающегося»;
6) документ «Психологическая характеристика классного коллектива»
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме, зачета с оценкой
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Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены в таблице 1

Таблица 1 – Содержание практики по этапам проведения

№
п/п

Наименование этапов
проведения (разделов)

практики

Содержание практики по этапам
проведения (разделам)

Форма отчетности

1 2 3 4

1. Ознакомительный этап

Учебное содержание:
демонстрация  образцов
профессиональных
действий;
формирование  списка
педагогических
проблем и задач.

1. Знакомство с базовым учреждением,
администрацией, учителем, педагогом-
психологом, специалистами.
2. Знакомство с образцами 
профессиональных действий педагога 
по применению психолого-
педагогических технологий, 
необходимых для работы с 
различными контингентами 
обучающихся.
3. Формирование перечня проблем и 
задач по применению психолого-
педагогических технологий, 
необходимых для работы с 
различными контингентами 
обучающихся.

Дневник практики,
отчет по практике,

2. Технологический этап

Учебное содержание:
- освоение 
профессиональных 
действий в 
образовательной 
организации;
- первичные 
профессиональные 
пробы.

1. Изучение индивидуально-
психологических, возрастных 
особенностей обучающихся («Карта 
наблюдений», в которой студент 
отмечает индивидуально-
психологические, возрастные и 
поведенческие особенности 
обучающихся в процессе урока и 
внеурочной деятельности).
2. Изучение программ профилактики 
деструктивного поведения детей и 
подростков.
3. Составление психологической 
характеристики обучающихся. 
4. Построение педагогических 
рекомендаций на основании 
изученных индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся.
5. Оформление педагогического 
запроса на психологическую 
поддержку на основании 
представленной характеристики 
обучающегося.

Дневник практики,
отчет по практике,
документ «Карта 
наблюдения»;
документ «Анализ 
программ 
профилактики 
деструктивного 
поведения детей и 
подростков»

3. Научно-
исследовательский этап

1. Исследование социально-
психологических особенностей 
классного коллектива («Карта 

Дневник практики,
отчет по практике,
документ
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Учебное содержание:
- анализ 
эффективности и 
затруднений в 
выполнении 
профессиональных 
действий;
- организация 
мини-исследований, 
направленных на анализ
причин 
неэффективности и 
затруднений в 
профессиональной 
деятельности, 
построение нового 
профессионального 
действия;
- организация 
рефлексии (групповой, 
индивидуальной) своих 
действий с учетом 
результатов НИРС.

наблюдений», в которой студент 
фиксирует особенности 
взаимодействия обучающихся друг с 
другом в процессе урока и внеурочной
деятельности, психологический 
климат класса, конфликтное и 
конформное поведение).
2. Составление психологической 
характеристики классного коллектива.
3. Разработка и психологическое 
обоснование рекомендаций на 
основании изученных социально-
психологических особенностей 
классного коллектива.

«Психологическая
характеристика
обучающегося»;
 документ
«Психологическая
характеристика
классного
коллекутива»

Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены
вопросами для собеседования: 

- Какая работа выполнена за период практики?
-  Как  можно  выявлять  специфику  психического  функционирования  человека  с

учетом  особенностей  возрастных  этапов,  кризисов  развития  и  факторов  риска,  его
принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам?

-  Как  можно  диагностировать  психологические  свойства  и  состояния  человека,
характеристики психических процессов и проявлений в различных видах деятельности, 

-  Как  следует  проводить  мониторинг  личностного  развития  и  социального
поведения  индивидов  и  групп,  составлять  психодиагностические  заключения  и
рекомендации по их использованию;

- Каковы способы  выделения лиц группы риска?
- Как осуществлять психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетних с

девиантным поведением?
-  Как  можно  устанавливать  причины  отклоняющегося  поведения  личности,

причины  кризиса,  в  котором  оказался  ребенок  (подросток),  причины  социального
неблагополучия семьи?

- Какова характеристика педагогического коллектива?,
- Как выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также

различного рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях?
- Что из запланированного не удалось выполнить и почему? 
- Какие затруднения испытали в период практики? 
- Что повлияло на качество вашей работы?… 

Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов  обучения
(при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
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заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Студент получает за практику оценку «зачтено», если участвует в установочной и
итоговой конференции, сдает всю необходимую документацию, посещает базу практики и
выполняет предложенные задания.

Студент  получает  за  практику  оценку  «не  зачтено»,  если  не  выполняет
вышеперечисленные условия.

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
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Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные  формы  отчетности  по  практике  (аттестационный  лист,  дневник
практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещаются в электронном
портфолио обучающегося студентом самостоятельно. 

Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии Ю.А.Федорова

Эксперты:
канд. пед. наук, доцент БашГУ О.Н.Хахлова 
канд. психол. наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии Г.Р.Фаттахова 

Приложение 1
Перечень рекомендуемых баз практик, в том числе профильных организаций

№ Наименование предприятия,
учреждения или организации

Номер договора, дата
заключения

Сроки окончания
действия договора

1 МБОУ Школа № 100 ГО г. Уфа РБ № 50 от 01.09.2021 01.09.2026
2 МБОУ Ордена дружбы народов

гимназия № 3 имени А.М. Горького
ГО г. Уфа РБ

№ 105 от 01.09.2021 01.09.2026

3 МБОУ Центр образования № 10 ГО
г. Уфа РБ

№ 141 от 02.09.2021 01.09.2026

4 МБОУ Центр образования № 69 с
углубленным изучением отдельных

предметов ГО г. Уфа РБ

№149 от 02.09.2021 01.09.2026

5 МБОУ Центр образования № 95 ГО
г. Уфа РБ

 № 226 от 03.09.2021 01.09.2026
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6 МБОУ Школа № 31 им. Р. Зорге ГО
г. Уфа РБ

№ 245 от 03.09.2021 03.09.2026

7 МБОУ Лицей № 106 "Содружество"
ГО г. Уфа РБ

№ 376 от 09.09.2021 09.09.2026

8 ГБПОУ Уфимский
автотранспортный колледж

№ 433 от 01.10.2021 01.10.2026

9 МБОУ СОШ № 5 р.п. Чишмы МР
Чишминский р-н РБ

№ 436 от 01.10.2021 01.10.2026

10 ГБПОУ Уфимский торгово-
экономический колледж

№ 531 от 02.10.2021 02.10.2026

11 ГАПОУ Уфимский топливно-
энергетический колледж

№ 584 от 04.10.2021 04.10.2026

12 ГБПОУ Уфимский
многопрофильный

профессиональный колледж

№ 664 от 22.10.2021 22.10.2026

13 МБОУ Школа № 131 ГО г. Уфа РБ № 734 от 08.11.2021 08.11.2026
14 МОБУ Лицей № 62 ГО г. Уфа РБ № 985 от 28.12.2021 28.12.2026
15 МАОУ Гимназия № 47 им. А.П.

Гайдара ГО г. Уфа РБ
№ 19 от 10.01.2022 10.01.2027

16 МБОУ Школа № 99 ГО г. Уфа РБ № 43 от 10.01.2022 10.01.2027
17 МБОУ Гимназия № 105 им. Н.И.

Кузнецова ГО г. Уфа РБ
№ 95 от 11.01.2022 11.01.2027

18 ГБОУ Республиканский
инженерный лицей-интернат

№ 136 от 18.01.2022 18.01.2027

19 МАОУ Центр образования № 114 с
углубленным изучением отдельных

предметов ГО г. Уфа РБ

№ 231 от 28.02.2022 28.02.2027

20 МАОУ Гимназия № 115 ГОг. Уфа
РБ

№ 288 от 14.03.2022 14.03.2027
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Приложение 2 
Формы отчетности обучающихся по практике

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков
 научно-исследовательской деятельности

  
Дата Содержание планируемой работы

Отметка 
руководителя о 
выполнении

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1 неделя практики

Дата Содержание работы Анализ содержания Подпись
руководителя
практики от
профильной
организации

Характеристика основных направлений  деятельности учреждения.
При анализе деятельности учреждения (организации, отдела) необходимо обратить

внимание на: 
- количественный состав 
- длительность функционирования; 
- материальную базу; 
- имеющуюся нормативную и учетно-отчетную документацию; 
- содержание плана работы; 
- основные направления научно-исследовательской работы организации. 

Аналитический отчет студента о прохождении практики.
Отчет  о  практике  составляется  индивидуально  каждым  студентом  и  должен

отражать его деятельность в период практики. В ходе отчета освещаются следующие
вопросы: 

- Какая работа выполнена за период практики?
- Что из запланированного не удалось выполнить и почему? 
- Какие затруднения испытали в период практики? 
- Что повлияло на качество вашей работы? 
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- Получили ли Вы удовлетворение от практики? 
- Утвердились ли Вы в правильности выбора профессии? 
- Каковы ваши рекомендации  и пожелания?

Отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации.
Отзыв на работу студента во время практики должен содержать

следующие сведения:
 отношение  студента  к  работе  (интерес,  инициатива,  самостоятельность,

исполнительность, дисциплинированность и др.);
 объем и характер выполненной работы на практике;
 качество  выполняемой  студентом  работы,  степень  проявленной

самостоятельности,  уровень  овладения  теоретическими  и  практическими
навыками.

 помощь,  оказанная  студентом  в  выполнении отдельных заданий,  в  улучшении
работы организации.         

Отзыв должен быть  подписан  руководителем  практики  от  профильной  организации.
Подпись заверяется печатью учреждения. 

Карта
наблюдения за  учащимися

_____класса 

Предмет_________________день недели ________________урок по счету _______
Тема  урока
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
Учитель __________________дата ___________
Цель  наблюдения
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________
Ф.И.О. наблюдателя ________________ должность_______________

Схема рассадки детей в классе

Параметры Класс в целом Отдельные
учащиеся

дополнения

Степень готовности к 
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уроку
(учебные 
принадлежности, настрой 
на работу на уроке)
Учебная   (  познавательная  )     
активность
высокая, средняя, низкая

Степень  включенности
учащихся  в  учебную
деятельность 

Стремление к улучшению 
результата 
выражено
отсутствует
Работоспособность
высокая, средняя, низкая

Темп деятельности
высокий, средний, 
низкий

Саморегуляция 
высокая, средняя, низкая

Степень 
самостоятельности (при 
выполнении заданий)
высокая, средняя, низкая

Потребность в одобрении 
(при выполнении 
заданий)
высокая, средняя, низкая

Уровень отвлекаемости 
(проявление речевой, 
двигательной активности,
навязчивые движения, 
разговоры «не по теме») 
высокий, средний, 
низкий
Наличие агрессивных 
проявлений (по 
отношению к 
сверстникам, взрослым)
присутствует
отсутствует
Преобладание 
эмоционального фона 
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пониженный фон 
настроения

эмоциональная 
нестабильность

                   Приемы, используемые педагогом эффективно влияющие на усвоение 
учебного материала
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________

              Дополнительные наблюдения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 

          Выводы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________

                     Подпись наблюдателя_____________________________________

Приложение 
к карте наблюдения за учащимися (на уроке)

Параметры Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Учебная

активность
класс  активно
работает  на  уроке,
учащиеся  часто
поднимают  руку,
отвечают правильно

наблюдается
чередование
активности  и
пассивности,
активность
кратковременная

выражены  признаки
нежела-ния  работать,
отсутствие
активности  на  уроке
полностью

Степень
включенности
учащихся  в  учебную
деятельность 

класс  в  целом
активно  включен  в
деятельность,  нет
учащихся
избегающих,
отвлекающихся  от

 многим  учащимся
класса  необходима
дополнительная
мотивация

У  большинства
учащихся  класса
выражено  избегание
участия  в  учебной
деятельности
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деятельности

Работоспособность учащиеся  класса
работают в  течение
всего  урока  без
выраженных
признаков
утомления

для учащихся класса
характерен
длительный  период
врабатываемости,
медленное,  но
стойкое утомление

наблюдается
слишком  быстрое
утомление,
пресыщение
деятельностью

Темп деятельности выражен
равномерный,
устойчивый  темп
деятельности

резкое  снижение
темпа
колебания темпа
ситуативное
снижение темпа

темп  деятельности
неравномерный,
неустойчивый

Саморегуляция учащиеся  класса
способны
подчинить  свое
поведение
требованиям
взрослого:
удерживать
алгоритм  заданной
деятельности,
осуществлять
самоконтроль  при
выполнении

учащиеся  класса
испытывают
трудности
подчинения  своего
поведения
требованиям
взрослого:  не
удерживают
алгоритм  заданной
деятельности,
нуждаются  в
контроле взрослого

учащиеся  класса
пытаются
противопоставить
свое  поведение
требованиям
взрослого,  низкий
уровень
произвольности

Степень
самостоятельности

 

учащиеся  класса
самостоятельно
выполняет  задания
(крайне  редко
обращаются  за
помощью)

 Учащимся
требуется
частичная,  но
регулярная  помощь
взрослого

учащиеся  класса  не
могут  выполнять
задания  без  помощи
взрослого

Потребность в
одобрении

постоянно
нуждается  в
одобрении
взрослого,
поощрение
положительно
влияет  на
выполнение
заданий

регулярно
(ситуативно)
нуждается  в
одобрении
взрослого

потребность  в
одобрении  явно  не
выражена

Уровень
отвлекаемости

учащиеся  класса
постоянно
отвлекаются  от
выполнения
заданий,
объяснения
учителя.
Обмениваются
репликами,

учащиеся  класса
отвлекаются
периодически,
корригируются
замечаниями 

учащиеся  класса
практически  не
отвлекаются
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допускают
пререкания  с
учителем.
Замечаниями
корригируются
слабо

В  документе  ««Анализ  программ  профилактики  деструктивного  поведения
детей и  подростков»  представляются  результаты  исследования  и  их  анализ.  В  тексте
могут  быть  графики,  диаграммы,  таблицы,  демонстрирующие  описываемые  факты  и
явления. В  обсуждении  дается  подробный  анализ  и  интерпретация  результатов
(объяснение  полученных  фактов  и  определение  закономерностей  существования
исследуемого явления). Затем следует вывести выводы из полученных данных.

Образец документа «Психологическая характеристика обучающегося»

1.Анкетные данные 
Змеёва Дарья Николаевна
Дата рождения 05.07.2010г.
10 лет
МБОУ "Среднеикорецкая СОШ" имени Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина 
4 «А» класс
2. Факторы развития и жизненные условия
Физическое развитие ученицы соответствует возрасту. Хронических заболеваний и

отклонений в физическом развитии не имеет.  Внешний вид всегда опрятен. Школьные
принадлежности в порядке.

Ребенок из приёмной семьи. Семья считается  благополучной ребёнку уделяется
много внимания.  Приёмные родители Ольга Викторовна и Николай Васильевич всегда
интересуются успехами девочки. Родители посещают все родительские собрания. У Даши
есть  в  приёмной  семье  родной  брат  Андрей  9лет.  Всего  в  семье  7  приёмных  детей.
Девочка посещает школу искусств и вокальный ансамбль, находится в окружении своих
сверстников. Друзей выбирает себе таких же, как и она, спокойных девочек, в основном
по интересам.  В свободное время много читает  и любит гулять.  В классе  очень тесно
общается с двумя девочками, но отношения со всеми хорошие, приятельские. 

3.Отношение школьника  к учению 
Девочка  добросовестно  относится  к  выполнению  всех  заданий  и  поручений.

Учится  на  4  и  5.  Очень  дисциплинированна.  Во  внеурочное  время  посещает  школу
искусств,  занимается  вокалом,  игрой  на  фортепиано,  так  же  девочка  посещает  хор
«Славяночка» в сельском ДК.

4.Особенности познавательной сферы:
- Замедленное восприятие и осмысление нового учебного материала. Иногда требуется

организующая  помощь  учителя  в  виде  наводящих  вопросов,  опора  на  наглядный
материал.
Осознаёт  принадлежность  воспринимаемых  элементов  одному  предмету.  Высокий
уровень осмысленности и обобщённости воспринимаемой информации.

- Устойчивость внимания во время урока средняя. В ходе исследования уровня развития
внимания  были  выявлены  средние  показатели.  Переключаемость  внимания  между
объектами высокая. Распределение и концентрация внимания средняя.

92



- Память  девочки  на  высоком  уровне.  Запоминает  факты,  события,  абстрактные
символы,  различные  знаки  и  при  необходимости  оперативно  извлекает  из  памяти
нужную информацию.  С удовольствием рассказывает  басни,  стихи,  импровизирует.
Она очень выразительно и эмоционально выступает со стихами и песнями на сцене. 

- У девочки хорошо развито мышление, она легко обобщает материал, систематизирует
и  анализирует  его.  У  Даши   хорошо  развита  речь,  в  большинстве  случаев  она
правильно формулирует свои мысли. В целом, уровень общего умственного развития
достаточно высокий.

- У  девочки  очень  живое  воображение,  большая  выдумщица.  Творческий  характер
личности.

- Речь  выразительна  и  понятна.  В  речи  дефектов  не  наблюдается.  Качество
звукопроизношения  достаточно  развито.  Большой  словарный  запас.  Речь
разнообразна, нет слов паразитов.  

5. Учащийся в различных видах деятельности и общении 
К  учению  и  труду  Даша  относится  без  сильного  энтузиазма,  но  при  этом

добросовестно выполняет все задания. Участвует в делах класса добросовестно, охотно,
но  редко  бывает  их  организатором,  не  требует  ответственного  отношения  к
общественным  поручениям  от  других,  разделяет  позиции  коллектива,  но  слабо  их
отстаивает.  К успехам и неудачам относится критично, даже при успехе найдет,  за что
себя раскритиковать. Девочка достаточно организованно и дисциплинированно. В классе
у девочки со всеми отношения хорошие, приятельские, дружит с двумя девочками. При
необходимости общается с мальчиками по учебным вопросом, но в основном относится к
ним отстранённо.  

6. Направленность личности 
У девочки творческая направленность личности. Любит петь, танцевать и рисовать.

Девочка стремится хорошо учится, гордится всеми своими успехами. Мечтает окончить
музыкальную  школу  на  отлично,  что  бы  поступить  в  музыкальный  колледж  и  стать
музыкантом. 

7. Самооценка и уровень притязаний 
Даша очень самокритична по отношению к себе, самооценка средняя, даже если

получает оценку отлично всегда найдет,  где она сделала что-то не так и подметит что
могла  бы выполнить  задание   лучше.  На  все  замечания  учителя  реагирует  адекватно.
Сразу  старается  исправить  допущенные  ошибки.  Все  поручения  выполняет  в  срок  и
добросовестно.

8.Темперамент 
Особенности  проявления  темперамента:  по  результатам  тестирования  было

выявлено что девочка меланхолик.  Ребёнок физически  активен.  Инициативу проявляет
редко в каких либо поручениях, но если предложить она с радостью возьмётся за дело и
может  организовать  групповую  деятельность  и  встать  на  место  лидера.
Работоспособность у девочки на среднем уровне, не умеет распределять энергетический и
физический ресурс, берётся за много дел разом, но до конца доводит не всё. Утомляемость
повышенная. Повышенная эмоциональность, при утомлении эмоционально нестабильна,
может заплакать  на уроке,  иногда злится,  но без  проявления агрессии.  Выразительные
признаки  характера:  в  поступках  Даши  прослеживается  доброжелательность,  всегда
готова  помочь.  В  речи  дефектов  не  наблюдается.  Качество  звукопроизношения
достаточно развито.  Большой словарный запас.  Речь разнообразна,  нет слов паразитов.
Внешний  облик  девочки  аккуратный,  чистый,  опрятный.  Ходит  на  занятия  всегда  в
школьной форме, волосы опрятно собраны в косички. Внешний вид всегда ухоженный,
обувь,  одежда,  руки  и  лицо  всегда  чистые.  Так  же  девочка  относится  к  школьным
принадлежностям, в портфеле всегда всё аккуратно сложено, книги и тетради в обложках.

9. Характер 
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Общительность ребёнка на среднем уровне. Умеренный интроверт. Первая редко
начинает диалог, застенчива, но если кто-то начнёт  с ней беседу, девочка будет активно
поддерживать  разговор.  К лжи не  склонна.  Может быть  не  тактична,  проявляется  при
утомляемости. Девочка добросовестно относится к выполнению поручений, трудолюбива.
Скромная и очень самокритична. Даша бережлива и аккуратна.  

10.  Степень  выраженности   различных  эмоциональных  состояний:
присутствуют  проявления  тревожности.  Проявления  астенической,  проявляется  в
подавленности, неуверенности и боязни при постановке целей и их достижении. Очень
сильно переживает из-за неудач, смена эмоций может произойти в один момент с радости
на слёзы.  Доброжелательна, добра, но при этом возбудима и несдержанная в эмоциях.
Проявляются  аффективные  реакции,  резкие  перемены  эмоционального  состояния,
неадекватные поведенческие реакции при утомлении или во время дискуссий и споров.

11. Волевые черты характера 
Даша очень настойчива, свою точку зрения будет доказывать до последнего, даже

если она не права.  Девочка самостоятельна.  Не решительна,  не инициативная,  но если
ребёнка направить в нужное русло и дать указания, то работа будет выполнена. Руку на
уроках сама не поднимает, но если спросить всегда знает ответ. 

К трудностям ребёнок подходит самоуверенно, мгновенно принимает решение, но
не всегда правильное. Проявляет настойчивость, если не знает ответ на вопрос, найдёт его
в учебнике или узнает у учителя.

 Девочка  достаточно  дисциплинированна,  осознанно  воспринимает  себя  и
окружающую среду, в которой находится в данный момент.

12. Общие психолого-педагогические выводы и рекомендации.
В  структуре  личности  девочки  не  требуется  коррекционное  воздействие,  лишь

наблюдение за режимом отдыха и дозированием рабочей деятельности.
За время учебы в школе не имела замечаний со стороны учителей и старших.
Отличительными  чертами  являются:  воспитанность,  опрятность,  соблюдение

«Устава школы».
Отрицательным влияниям не поддается, всегда имеет свое мнение.
Девочка   может  заблаговременно  подготовиться  к  какой-то  работе,  что-то  без

напоминаний  доделать  до  конца,  но  это  ещё  не  стало  образом  её  жизни;  для
формирования необходимых навыков самоконтроля родителям нужно помогать Даше в
планировании, продумывании важных вопросов.

В  межличностных  отношениях  проявлениями  сильных  сторон  личности  можно
обозначить  высокую  значимость  собственных  целей  и  ценностей  в  решении  спорных
вопросов. Но при этом присутствует эмоциональная неуравновешенность и сдержанность
при взаимоотношениях с окружающими; при решении проблем и в учёбе может проявить
хорошие творческие способности. 

Необходимо провести работу с ребёнком  по формированию уверенности в своих
силах и повышению самооценки.

Образец документа «Психологическая характеристика классного коллектива»

В классе  учатся 22 человека, из них 12 мальчиков и 10 девочек. Большинство детей 2000-
2001 года рождения. Учатся вместе с 1го класса. За лето выбыли (Ф.И.О. учащегося), и
прибыли 2 новых ученика: (Ф.И.О. учащегося). Смена классного руководителя была при
переходе  из  начальной школы в  среднюю. Многие  дети  живут  в  неполных семьях.  В
классе  4  ребенка  из  многодетных  семей:  (Ф.И.О.  учащегося).  Из  беседы  с  классным
руководителем стало известно, что в целом дети воспитываются в хороших семьях, где
родители  уделяют  должное  внимание  своим  детям.  Из  всего  классного  коллектива  2
ученика, склонны к правонарушениям (Ф.И.О. учащегося).
Старостой  класса  является  Ф.И.О.  учащегося.  Девочка  с  ролью  старосты  справляется
хорошо.  Старается  поддерживать  дисциплину  в  классе,  ведет  контроль  над
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посещаемостью  и  успеваемостью,  помогает  классному  руководителю  в  организации
дежурства в классном кабинете. Учебный сектор класса помогает старосте в контроле над
успеваемостью  и  своевременном  исправлении  неудовлетворительных  оценок 
одноклассников.
Неформальным лидером класса является Ф.И.О. учащегося. Очень энергичный, активный,
отзывчивый и доброжелательный мальчик. Принимает активное участие в организации и
проведение  различных  мероприятий,  как  классных,  так  и  общешкольных.  Любит
находиться в центре внимания, как одноклассников, так и учителей. В классе мнение Ильи
уважают и зачастую прислушиваются к нему.
Как  таковые,  группы  выражены  слабо.  Большинство  учащихся  объединены  по  своим
группкам, в основном по интересам и по месту жительства, насчитывающим 2-3 человека.
В  классе  преобладает  спокойный,  деловой,  доброжелательный  настрой.  Все  дети  в
дружеских  отношениях  друг  с  другом.  Мальчики  и  девочки  дружат  между  собой,
исключение  составляет  Ф.И.О.  учащегося,  которая  иногда  становится  объектом
неприязни некоторых учеников,  что  обусловлено ее  поведением и манерой общения  с
одноклассниками.
Классный руководитель спокойная, доброжелательная женщина. Старается поддерживать
в классе дружественную атмосферу, организует в классе различные мероприятия, ведет
контроль посещаемости и активно сотрудничает с родителями учеников. При организации
мероприятий  обращает  внимание  на  интересы  каждого  учащегося  в  отдельности  и  в
соответствии  с  ними  распределяет  роли.  Учащиеся  в  свою  очередь  любят  классного
руководителя, стараются ее не огорчать.
В классе почти все хорошисты, отличников нет. Низкая успеваемость у Ф.И.О. учащегося.
На  уроках  дети  активны,  хорошо  воспринимают  материал,  но  часто  отвлекаются  на
посторонние  темы,  на  переменах  подвижны.  Класс  в  целом  дружный,  с  хорошим
потенциалом.  Учащиеся  умеют  работать  совместно.  Класс  проявляет  высокую
заинтересованность в успехе, стойко преодолевает трудности,  ученики дорожат честью
класса. При решении коллективных задач быстро ориентируются, находят общий язык. В
целом учащиеся хорошо знают друг друга,  отношения между ними доброжелательные.
Однако, учащиеся не всегда умеют терпеливо и внимательно выслушать друг друга на
классных собраниях, на перемене, при выполнении различных дел.
Критическое  отношение  к  своим  недостаткам  проявляется  далеко  не  всегда,  но
большинство может оценить свою работу. Дети умеют оценивать и деятельность своих
товарищей.  Школьники  переживают  удачи  и  неудачи  своего  класса,  болеют  за  свой
коллектив.  При  проведении  общественных  мероприятий  стараются  держаться  вместе.
Более  95  %  учащихся  занимаются  в  различных  кружках,  как  в  школе,  так  и  за  ее
пределами. Увлекаются музыкой, рисованием, футболом, шахматами, игровыми видами
спорта,  акробатикой.  Используют полученные  знания,  умения  и  навыки на  уроках,  в
разнообразных конкурсах и соревнованиях проводимых в школе. Класс активный, дети
принимают  активное  участие  во  всех  школьных  мероприятиях,  у  многих  детей  есть
выраженные черты лидера: Ф.И.О. учащегося.
Учебная мотивация носит разнообразный характер. Родители учащихся заинтересованы в
хороших  результатах  учебной  и  воспитательной  деятельности.  Активно  посещают
родительские  собрания,  школу,  приходят  на  беседы  с  классным  руководителем.  Все
обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми школьными
принадлежностями. Это позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях.
Классный  коллектив  по  большей  части  уже  сформировался.  Но  в  связи  с  частым
изменением  состава  класса  рекомендованы  мероприятия  по  сплочению  классного
коллектива и мероприятия, направленные на дружелюбное отношение к новеньким.
 На  основании  анализа  результатов  наблюдений,  бесед  с  классным  руководителем,
учителями-предметниками  и  работы  в  классе,  можно  утверждать,  что  класс  является
достаточно способным, подготовленным к учебе и готовым к преодолению трудностей

95



различного характера. Дети добрые, жизнерадостные, активные. Почти всегда проявляют
творчество,  самостоятельность  и  инициативу.  Культура  поведения  и  навыки  общения
почти  у  всех  учащихся   сформированы  на  достаточно  высоком  уровне. Но  из-за
невозможности со стороны учащихся порой адекватно оценить свои действия и поступки,
необходимо дальнейшее проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
учащихся с целью формирования у них системы ценностей, с позиции которых они будут
оценивать свои действия и поступки.
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2. Целью  практики является  формирование  общепрофессиональных
компетенций: 

-  способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

индикаторы достижения:
-  осуществляет  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);
-  осуществляет  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2);
- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по
совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3);
-  знает  основы  психологической  и  педагогической  диагностики,  специальные
методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу
с неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4);
-  умеет  проводить  педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся
(ОПК-5.5);
-  способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);
-  знает  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания (ОПК-6.3);
- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4);
- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в  школе (ОПК-
6.5);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках

реализации образовательных программ ( ОПК-7);
индикаторы достижения:

-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной ситуации обучения,  воспитания,  развития обучающегося  (ОПК-
7.1);
- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ОПК-7.2);
- взаимодействует с представителями организаций] образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);
- знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 
отношений (ОПК-7.4);
- взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);
-  способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе  специальных

научных знаний (ОПК-8);

98



индикаторы достижения:
-  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  том  числе  в  предметной
области (ОПК-8.1);
- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2);
-  знает  закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,
правила  и  средства  проектирования  и  реализации  педагогической  деятельности
(ОПК-8.3);
-  способен  формировать  развивающую  образовательную  среду  для  достижения

личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-3);

индикаторы достижения:
- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
-  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета  по профилю) в  учебной и во внеурочной деятельности
(ПК-3.2);
- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной
среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.3);
-  выявляет  и  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-
3.4);
- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5).

2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  2  недели  или  108

академических часов. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: практика (технологическая)
«Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов» 

Вид практики: учебная.
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Тип практики: технологическая
Способы проведения: преимущественно стационарная.

Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где
расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
Практика  относится  к  модулю «Психолого-педагогический  модуль».  Программа

практики  является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы, запланирована к проведению в 5 семестре согласно УП и представляет собой
этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-
практическую  подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,
приобретаемые  обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает
практические  навыки,  способствует  комплексному  формированию  компетенций
обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики:

Исходя  их  целей  практики  и  перечня  закрепленных  за  ней  к  формированию  и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
должен:
Знать:

- основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и
технологии,  позволяющие  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
неуспевающими обучающимися;
-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания;
- закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 
отношений;
-  закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,
правила и средства проектирования и реализации педагогической деятельности;
- психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды
для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.

Уметь: 
-  осуществлять  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся;
- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;
- выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по
совершенствованию образовательного процесса;
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-  осуществлять  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применять  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся;
-  применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для  определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся;
-  взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом  требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере  образования  и
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;
-  взаимодействовать  с  представителями  организаций  образования,  социальной  и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.;
-  взаимодействовать  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума;
-  проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на
знания  предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-
обоснованные закономерности организации образовательного процесса;
-  использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности;
-  выявлять  и  использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.

Владеть:
- навыками отбора содержания, методов, приемов организации контроля и оценки,
в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся;
- навыками контроля и оценки образовательных результатов на основе принципов
объективности и достоверности;
-  навыками  выявления  и  корректировки  трудностей  в  обучении,  разработки
предложении по совершенствованию образовательного процесса;
-  навыками  отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применения  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся;
-  специальными  технологиями  и  методами,  позволяющими  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся;
-  технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;
-  навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося;
-  методами  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на
основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области;
-  способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации  развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.);
-  методами  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов.

6. Содержание практики 
Контактная  работа  в  период  практики  проводится  установочная  конференция  в

форме лекции,
Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся

трудовых  действий,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенций по направлению и профилю образовательной программы.
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Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

1. Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в
условиях супервизии

2.  Наблюдение  за  действиями  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности.  Заполнение  карты  наблюдений  за  работой  2-3  обучающихся  на  уроке
(включенность в урок, самостоятельность, инициативность). 

3.  Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных
результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов.

4.  Разработка  и  проведение  внеучебного  занятия,  нацеленного  на  развитие
метапредметных образовательных результатов (на основе результатов диагностики).

5.  Знакомство  с  документацией  учителя  по  составлению  (совместно  с  другими
специалистами) программ индивидуального развития ребенка.

6.  Изучение  программ  и  практик  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся,  выявления  и  преодоления  трудностей  в  обучении.  В  зависимости  от
выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут отличаться.

В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания
могут отличаться.

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от
базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступает  преимущественно  образовательная
организация  общего  образования,  учреждение  дополнительного  образование  детей,
предприятие высокоточного приборостроения, выпускающая кафедра, где обеспечивается
участие  студента  в  процессе  реализации  образовательных  программ
начального/основного/среднего  общего  образования,  доступ  к  современному
производственному оборудованию по профилю подготовки.

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета,
в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом заключены
договоры  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
1.  Курзаева,  Л.  В.  Управление  качеством  образования  и  современные  средства

оценивания результатов обучения : учебное пособие / Л. В. Курзаева, И. Г. Овчинникова.
— 2-е  изд.,  стер.  –  Москва :  ФЛИНТА, 2015.  — 100 с.  — ISBN 978-5-9765-2313-5.  –
Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/70446

2.  Нуриханова,  Н.К.  Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  :
учебно-методическое пособие / Н.К. Нуриханова, Л.Ф. Султанова. — Уфа : БГПУ имени
М. Акмуллы, 2018. — 76 с. — ISBN 978-5-906958-66-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113116  

3.  Самылкина,  Н. Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  :
учебное  пособие  /  Н.  Самылкина.  —  М.:  "Лаборатория  знаний"  (ранее  "БИНОМ.
Лаборатория знаний"), 2020. — 175 с. — 978-5-00101-801-8Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151585

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. https://fgosreestr.ru/

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Специальной  техники,  лабораторного  оборудования  и  т.д.  для  прохождения
практики не требуется.

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 
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 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Содержание практики по этапам проведения (разделам)

Ознакомительный этап:
1.  Знакомство  с  образовательной  средой  школы,  в  том  числе  с  основной

образовательной программой, реализуемой в образовательной организации.
2.  Знакомство  с  цифровой  образовательной  средой  школы  с  точки  зрения

обеспечения  реализации  цифровой  трансформации  образования,  в  том  числе  решения
задачи профилактики учебной неуспешности обучающихся.

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по развитию у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности.

4.  Формирование  перечня  проблем  и  задач  по  применению  психолого-
педагогических  технологий  развития  у  обучающихся  познавательной  активности,
самостоятельности, инициативности. 

Технологический этап:
1.  Наблюдение  за  действиями  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной

деятельности.  Заполнение  карты  наблюдений  за  работой  2-3  обучающихся  на  уроке
(включенность в урок, самостоятельность, инициативность).

2. Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных
результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов.

3.  Изучение  паспорта  стратегии  «Цифровая  трансформация  образования»,
методических рекомендаций для внесения в основные общеобразовательные программы
современных  цифровых  технологий,  утвержденных  распоряжением  Минпросвещения
России от 18.05.2020 г. № Р-44.

4.  Разработка  и  проведение  занятия  с  использованием  цифровых  технологий,
нацеленного  на  развитие  метапредметных  образовательных  результатов  (на  основе
результатов диагностики). 

5.  Изучение  программ  и  практик  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся, выявления и преодоления трудностей в обучении.

Научно-исследовательский этап:
1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий.
2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений 

в профессиональной деятельности.
3. Построение нового профессионального действия по развитию у обучающихся 

метапредметных компетенций.
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4. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с другими 
специалистами) программ индивидуального развития ребенка, во взаимодействии с 
педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом и другими специалистами.

Для руководства практикой назначаются руководители. При проведении практики
на базе инфраструктуры университет назначается руководитель (руководители) практики
от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации
от БГПУ им.М.Акмуллы, и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной  от  базы
практики.

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В  случае  организации  практики  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
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(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают: дневник практики, отчет по практике. 
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  по  практике  представлены типовыми

заданиями:
1.  Наблюдение  за  действиями  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной

деятельности.  Заполнение  карты  наблюдений  за  работой  2-3  обучающихся  на  уроке
(включенность в урок, самостоятельность, инициативность). 

2.  Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных
результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов.

3.  Разработка  и  проведение  внеучебного  занятия,  нацеленного  на  развитие
метапредметных образовательных результатов (на основе результатов диагностики).

4.  Знакомство  с  документацией  учителя  по  составлению  (совместно  с  другими
специалистами) программ индивидуального развития ребенка.

5.  Изучение  программ  и  практик  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся, выявления и преодоления трудностей в обучении.

Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены
заданиями:

1. Знакомство  с  образовательной  средой  школы,  в  том  числе  с  основной
образовательной программой, реализуемой в образовательной организации.

2. Знакомство  с  цифровой  образовательной  средой  школы  с  точки  зрения
обеспечения  реализации  цифровой  трансформации  образования,  в  том  числе  решения
задачи профилактики учебной неуспешности обучающихся.

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога  по развитию у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности.

4. Формирование  перечня  проблем  и  задач  по  применению  психолого-
педагогических  технологий  развития  у  обучающихся  познавательной  активности,
самостоятельности, инициативности. 

5. Наблюдение  за  действиями  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности.  Заполнение  карты  наблюдений  за  работой  2-3  обучающихся  на  уроке
(включенность в урок, самостоятельность, инициативность).

6. Подбор методик  и  проведение диагностики метапредметных образовательных
результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов.

7. Изучение  паспорта  стратегии  «Цифровая  трансформация  образования»,
методических рекомендаций для внесения в основные общеобразовательные программы
современных  цифровых  технологий,  утвержденных  распоряжением  Минпросвещения
России от 18.05.2020 г. № Р-44.

8. Разработка  и  проведение  занятия  с  использованием  цифровых  технологий,
нацеленного  на  развитие  метапредметных  образовательных  результатов  (на  основе
результатов диагностики). 
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9. Изучение  программ  и  практик  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся, выявления и преодоления трудностей в обучении.

10. Анализ  эффективности  и  затруднений  в  выполнении  своих
профессиональных действий.

11. Проведение  мини-исследований,  направленных  на  анализ  причин
затруднений в профессиональной деятельности.

12. Построение  нового  профессионального  действия  по  развитию  у
обучающихся метапредметных компетенций.

13. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с другими
специалистами)  программ  индивидуального  развития  ребенка,  во  взаимодействии  с
педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом и другими специалистами.

Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов  обучения
(при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Студент получает за практику оценку «зачтено» если он:
- способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
- способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;

-  способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе  специальных
научных знаний;

-  способен  формировать  развивающую  образовательную  среду  для  достижения
личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  грамотно  и  безошибочно  использует  профессиональную  терминологию,
демонстрируя знания основ психологической и педагогической диагностики, специальных
методов и технологий коррекционно-развивающей работы, не испытывая затруднений;

- полностью обосновывает и творчески решает задания, демонстрируя способность
проводить  педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся,  осуществлять
контроль и оценку образовательных результатов в полной мере;

- способен к творческому  решению задач на выявление и коррекцию трудностей в
обучении, демонстрируя способность разрабатывать предложения по совершенствованию
образовательного процесса;

-  предлагает  и  полностью  обосновывает  творческое  решение  задач  по
проектированию  психологически  безопасной  и  комфортной  образовательной  среды,  с
учетом различного контингента обучающихся;

- демонстрирует знание закономерностей и принципов взаимодействия субъектов
образовательных  отношений,  способность  использования  образовательного  потенциала
социокультурной  среды  региона  для  достижения  личностных  и  метапредметных
результатов обучения в полной мере;

-  способен к конструктивному взаимодействию с участниками образовательного
процесса по всем вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося;

-  решает  все  предлагаемые  задания,  демонстрируя  способность  проектировать  и
осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области в
полной мере;
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-  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний.

Студент получает за практику оценку «не зачтено» если он:
- не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не

демонстрирует  знания  основ  психологической  и  педагогической  диагностики,
специальных  методов  и  технологий  коррекционно-развивающей  работы,  испытывает
затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных вопросов;

- не решает или решает с большим количеством ошибок задания на демонстрацию
способности  проводить  педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся,
осуществлять контроль и оценку образовательных результатов;

- не решает задачи на выявление и коррекцию трудностей в обучении, не проявляет
способности  разрабатывать  предложения  по  совершенствованию  образовательного
процесса;

- не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не
демонстрирует  знания  психолого-педагогических  технологий  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  испытывает  затруднения,  которые не  исправляет  даже
после дополнительных вопросов;

-  не решает задания на демонстрацию способности применять инструментарий и
методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся

Не предлагает  решения  задач  по проектированию психологически безопасной и
комфортной образовательной среды, с учетом различного контингента обучающихся;

-  не  демонстрирует  знания  закономерностей  и  принципов  взаимодействия
субъектов образовательных отношений, испытывает затруднения, которые не исправляет
даже после дополнительных вопросов;

- не представляет и не решает задания на демонстрацию способности эффективного
взаимодействия  с  участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам
индивидуализации обучения, воспитания, развития обучающегося;

- не способен к конструктивному взаимодействию с участниками образовательного
процесса по вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося;

- не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не
демонстрирует  знания  закономерностей  возрастного  развития  личности,  принципов
построения  развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,
испытывает затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных вопросов;

- не решает задания на демонстрацию способности проектировать и осуществлять
учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области;

-  не  предлагает  решения  задач  с  применением  методов  анализа  педагогической
ситуации,  не  демонстрирует  способности  к  профессиональной  рефлексии  на  основе
специальных научных знаний;

- не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не
демонстрирует  знания  психолого-педагогических  условий  создания  развивающей
образовательной  среды  для  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов
обучения, испытывает затруднения,  которые не исправляет даже после дополнительных
вопросов;

- не представляет и не решает задания на демонстрацию способности использования
образовательного  потенциала  социокультурной  среды  региона  для  достижения
личностных и метапредметных результатов обучения;

-  не  предлагает  решения  задач  по  применению  методов  создания  развивающей
образовательной среды для достижения личностных и метапредметных образовательных
результатов.

При  формировании  дифференцированной  оценки  учитываются  следующие
критерии:
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные  формы  отчетности  по  практике  (отчет,  дневник  практики  (отчет
включен  в  дневник  практики))  приложение  2  к  шаблону  программы  практики)
размещаются в электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно. 

Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  Е.В. Карунас

Эксперт:
д-р.  пед.  наук,  профессор  кафедры  программирования  и  вычислительной  математики
А.В. Дорофеев
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Приложение 1 
Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций 

№ Наименование предприятия,
учреждения или организации

Номер договора,
дата заключения

Сроки окончания
действия договора

1. МБОУ Школа № 45 ГО г. Уфа РБ №80 от 01.09.2021 01.09.2026
2. МБОУ Школа № 100 ГО г. Уфа РБ №55 от 01.09.2021 01.09.2026
3. МБОУ Центр образования № 10 ГО г. 

Уфа РБ
№141 от 02.09.2021 02.09.2026

4. МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа РБ №337 от 08.09.2021 08.09.2026
5 МБОУ Лицей № 96 ГО г. Уфа РБ №434 от 01.10.2021 01.10.2026
6 МБОУ Лицей № 96 ГО г. Уфа РБ №461 от 01.10.2021 01.10.2026
7 МБОУ Лицей № 1 ГО г. Уфа РБ №579 от 04.10.2021 04.10.2026
8 МБОУ Лицей № 5 ГО г. Уфа РБ №759 от 10.11.2021 10.11.2026
9 МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа РБ №337 от 08.09.2021 08.09.2026
10 МБОУ Центр образования № 89 ГО г. 

Уфа РБ
№358 от 02.09.2021 02.09.2026

11 МБОУ Башкирский лицей № 2 им. Г.Г.
Ибрагимова Го г. Уфа РБ

№329 от 07.09.2021 07.09.2026
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Приложение 2 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  им. М. АКМУЛЛЫ» 

______________________________________________________ ФАКУЛЬТЕТ

Д Н Е В Н И К

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ:
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

20___ -  20___ учебный год

Фамилия, имя, отчество студента:
Направление:
Профиль:
Курс, группа:

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ
Групповой руководитель:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
База практики:
Администрация (директор):
Руководитель практики от БП1:

1 
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Целью практики является:
Формирование и развитие у студента следующих компетенций:
-  ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования

результатов  образования  обучающихся,  выявлять  и  корректировать
трудности в обучении.

-  ОПК-6:  Способен  использовать  психолого-педагогические
технологии  в  профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

- ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ.

-  ОПК-8:  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на
основе специальных научных знаний.

- ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду
для  достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов
обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Задачи практики:
1. Формирование  умений  по  применению  психолого-

педагогических  технологий  в  профессиональной  деятельности,
направленных  на  профилактику  учебной  неуспешности  обучающихся,
умений  выявлять  и  корректировать  трудности  в  обучении,  в  том  числе  с
использованием цифровых технологий.

2. Формирование  способности  взаимодействовать  с  участниками
образовательных  отношений  в  рамках  реализации  программ  развития
универсальных  учебных  действий,  формирования  развивающей
образовательной  среды  для  достижения  метапредметных  результатов
обучения.

3. Формирование  способности  разработки  (совместно  с  другими
специалистами) программ индивидуального развития ребенка.

Перечень заданий для выполнения студентом в период практики:
1. Наблюдение за действиями обучающихся на уроках и во внеурочной

деятельности. Заполнение карты наблюдений за работой 2-3 обучающихся на
уроке (включенность в урок, самостоятельность, инициативность). 

2.  Подбор  методик  и  проведение  диагностики  метапредметных
образовательных  результатов  обучающихся,  анализ  и  интерпретация
полученных результатов.

3.  Разработка  и  проведение  внеучебного  занятия,  нацеленного  на
развитие  метапредметных  образовательных  результатов  (на  основе
результатов диагностики).

4. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с
другими специалистами) программ индивидуального развития ребенка.

5. Изучение программ и практик профилактики учебной неуспешности
обучающихся,  выявления  и  преодоления  трудностей  в  обучении.  В
зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания
могут отличаться.
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Индивидуальный план студента-практиканта
Этап Учебное содержание этапа Содержание практики по этапам проведения (разделам) Сроки

выполнения
Отметка о

выполнении

О
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ы

й 
эт

ап

-  демонстрация  образцов
профессиональных действий;

-  формирование  списка
педагогических проблем и задач

1.  Знакомство  с  образовательной  средой  школы,  в  том  числе  с  основной
образовательной программой, реализуемой в образовательной организации.

2.  Знакомство  с  цифровой  образовательной  средой  школы  с  точки  зрения
обеспечения  реализации  цифровой  трансформации  образования,  в  том  числе
решения задачи профилактики учебной неуспешности обучающихся.

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по развитию у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности.

4.  Формирование  перечня  проблем  и  задач  по  применению  психолого-
педагогических технологий развития у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативности. 

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 э
та

п - освоение профессиональных
действий  в  образовательной
организации

-  первичные
профессиональные пробы

1.  Наблюдение  за  действиями  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности.  Заполнение  карты  наблюдений  за  работой  2-3  обучающихся  на
уроке (включенность в урок, самостоятельность, инициативность).

2. Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных
результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов.

3.  Изучение  паспорта  стратегии  «Цифровая  трансформация  образования»,
методических  рекомендаций  для  внесения  в  основные  общеобразовательные
программы  современных  цифровых  технологий,  утвержденных  распоряжением
Минпросвещения России от 18.05.2020 г. № Р-44.

4.  Разработка  и  проведение  занятия  с  использованием  цифровых  технологий,
нацеленного на развитие метапредметных образовательных результатов (на основе
результатов диагностики). 

5.  Изучение  программ  и  практик  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся, выявления и преодоления трудностей в обучении.



Н
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чн
о-

ис
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ов
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ел

ьс
ки

й 
эт

ап

-  анализ  эффективности  и
затруднений  в  выполнении
профессиональных действий

-  организация  мини-
исследований,  направленных  на
анализ причин неэффективности и
затруднений  в  профессиональной
деятельности,  построение  нового
профессионального действия 

-  организация  рефлексии
(групповой,  индивидуальной)
своих  действий  с  учетом
результатов НИРС

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 
действий.

2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений в 
профессиональной деятельности.

3. Построение нового профессионального действия по развитию у обучающихся 
метапредметных компетенций.

4. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с другими 
специалистами) программ индивидуального развития ребенка, во взаимодействии 
с педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом и другими 
специалистами.

Руководитель практики от БП /
(подпись) Ф.И.О.

Групповой руководитель /
(подпись) Ф.И.О.
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ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

Задание Форма
отчетности

Отметка 
о выполнении
(руководитель

от БП2)

Отметка 
о

выполнении
(гр.руководи

тель)
1.  Наблюдение  за  действиями

обучающихся  на  уроках  и  во
внеурочной  деятельности.
Заполнение  карты  наблюдений  за
работой 2-3 обучающихся на уроке
(включенность  в  урок,
самостоятельность,
инициативность). 

Заполненные
карты
наблюдений 

2. Подбор методик и проведение
диагностики  метапредметных
образовательных  результатов
обучающихся,  анализ  и
интерпретация  полученных
результатов.

Перечень
методик

3.  Разработка  и  проведение
внеучебного  занятия,  нацеленного
на  развитие  метапредметных
образовательных  результатов  (на
основе результатов диагностики).

Письменный
анализ

4.  Знакомство  с  документацией
учителя по составлению (совместно
с  другими  специалистами)
программ  индивидуального
развития ребенка.

Краткий
отчет

5. Изучение программ и практик
профилактики  учебной
неуспешности  обучающихся,
выявления  и  преодоления
трудностей в обучении.

Краткий
отчет

2 



ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
____________________________________________________________________________________________________ КОМПЕТЕНЦИЙ

                                                                     ФИО студента

Критерий 1. Способен осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  обучающихся,  выявлять  и  корректировать  трудности  в
обучении.
Критерий 2. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Критерий 3. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ.
Критерий 4. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
Критерий 5. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов.

Уровн
и

Критер
ии

Показатели РБ3 АО4
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ы
ш
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н

ы
й

Критери
й 1

Грамотно  и  безошибочно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  основ
психологической  и  педагогической  диагностики,  специальных  методов  и  технологий  коррекционно-развивающей
работы, не испытывает затруднений.

Полностью  обосновывает  и  творчески  решает  задания,  демонстрируя  способность  проводить  педагогическую
диагностику неуспеваемости обучающихся, осуществлять контроль и оценку образовательных результатов в полной
мере.

Способен  к  творческому   решению  задач  на  выявление  и  коррекцию  трудностей  в  обучении,  демонстрируя
способность разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного процесса.
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й 2
Грамотно  и  безошибочно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  психолого-

педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, воспитания, не испытывая затруднений.
Полностью и без ошибок обосновывает и решает задания, демонстрируя способность применять инструментарий

и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся в полной мере
Предлагает и полностью обосновывает творческое решение задач по проектированию психологически безопасной

и комфортной образовательной среды, с учетом различного контингента обучающихся.
Критери

й 3
Демонстрирует знание закономерностей и принципов взаимодействия субъектов образовательных отношений, не

испытывая затруднений, отвечает на поставленные вопросы.
Полностью  обосновывает  и  решает  задания,  демонстрируя  способность  эффективного  взаимодействия  с

участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  индивидуализации  обучения,  воспитания,
развития обучающегося в полной мере

Способен  к  конструктивному  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса  по  всем  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося.

3
4 
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Критери
й 4

Грамотно и безошибочно использует профессиональную терминологию, демонстрируя знания закономерностей
возрастного  развития  личности,  принципов  построения  развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях
образования, не испытывая затруднений.

Решает  все  предлагаемые  задания,  демонстрируя  способность  проектировать  и  осуществлять  учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания предметной области в полной мере.

Применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных
научных знаний

Критери
й 5

Грамотно  и  безошибочно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  психолого-
педагогических  условий  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения  личностных  и
метапредметных результатов обучения, не испытывая затруднений.

Демонстрирует  способность  использования  образовательного  потенциала  социокультурной среды региона  для
достижения личностных и метапредметных результатов обучения в полной мере

Творчески  применяет  методы  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения  личностных  и
метапредметных образовательных результатов

Б
аз

ов
ы

й

Критери
й 1

Грамотно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  основ  психологической  и
педагогической диагностики,  специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы,  испытывает
незначительные затруднения, которые легко исправляет.

Обосновывает и решает большинство заданий, демонстрируя способность проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся, осуществлять контроль и оценку образовательных результатов.

Способен  к  использованию  традиционных  методов  решения  задач  на  выявление  и  коррекцию  трудностей  в
обучении, демонстрируя способность разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного процесса.
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Критери
й 2

Грамотно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  психолого-педагогических
технологий  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  испытывая  незначительные  затруднения,  которые
легко исправляет

Обосновывает и решает большинство заданий, демонстрируя способность применять инструментарий и методы
диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся

Предлагает  и  обосновывает  традиционное  решение  задач  по  проектированию  психологически  безопасной  и
комфортной образовательной среды, с учетом различного контингента обучающихся.

Критери
й 3

Демонстрирует  знание  закономерностей  и  принципов  взаимодействия  субъектов  образовательных  отношений,
испытывая незначительные затруднения при ответе на поставленные вопросы

Решает  большинство  заданий,  демонстрируя  способность  эффективного  взаимодействия  с  участниками
образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  индивидуализации  обучения,  воспитания,  развития
обучающегося

Способен  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса  по  типичным  вопросам  обучения,
воспитания, развития обучающегося.
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Критери
й 4

Грамотно  использует  профессиональную  терминологию,  демонстрируя  знания  закономерностей  возрастного
развития  личности,  принципов  построения  развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,
испытывая незначительные затруднения, которые легко исправляет

Решает большинство заданий, демонстрируя способность проектировать и осуществлять учебно-воспитательный
процесс с опорой на знания предметной области

Частично  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на  основе
специальных научных знаний

Критери
й 5

Грамотно использует профессиональную терминологию, демонстрируя знания психолого-педагогических условий
создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения,
испытывая незначительные затруднения, которые легко исправляет

Решает  большинство  заданий,  демонстрируя  способность  использования  образовательного  потенциала
социокультурной среды региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

Применяет традиционные  методы создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и
метапредметных образовательных результатов.
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Критери
й 1

Использует  профессиональную  терминологию  не  всегда  грамотно,  демонстрируя  при  этом  знания  основ
психологической  и  педагогической  диагностики,  специальных  методов  и  технологий  коррекционно-развивающей
работы, испытывает затруднения, которые не всегда исправляет самостоятельно.

С затруднениями и ошибками обосновывает, и с трудом решает задания, демонстрируя способность проводить
педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся,  осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных
результатов.

Способен  к  использованию  ограниченного  числа  традиционных  методов  решения  задач  на  выявление  и
коррекцию  трудностей  в  обучении,  но  обосновывает  его  не  в  полной  мере,  не  демонстрирует  способность
разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного процесса. 51
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Критери
й 2

Использует  профессиональную  терминологию  не  всегда  грамотно,  демонстрируя  знания  психолого-
педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, воспитания, испытывает затруднения, которые не
всегда исправляет самостоятельно 

С  затруднениями  обосновывает,  и  с  трудом  решает  задания,  демонстрируя  способность  применять
инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся

Предлагает  традиционное  решение  задач  по  проектированию  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды, с учетом различного контингента обучающихся, но обосновывает его не в полной мере.
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Критери
й 3

Демонстрирует  частичное  знание  закономерностей  и  принципов  взаимодействия  субъектов  образовательных
отношений, испытывает затруднения при ответе на поставленные вопросы

С  затруднениями  обосновывает,  и  с  трудом  решает  задания,  демонстрируя  способность  эффективного
взаимодействия с участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам индивидуализации обучения,
воспитания, развития обучающегося

Способен  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса  по  ограниченному  числу  вопросов
обучения, воспитания, развития обучающегося.

Критери
й 4

Использует  профессиональную  терминологию  не  всегда  грамотно,  демонстрируя  знания  закономерностей
возрастного  развития  личности,  принципов  построения  развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях
образования, испытывает затруднения, которые не всегда исправляет самостоятельно 

С  трудом  решает  задания,  демонстрируя  способность  проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный
процесс с опорой на знания предметной области

Ошибочно  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной  рефлексии  на  основе
специальных научных знаний, но в условиях организованной помощи исправляет ошибки

Критери
й 5

Использует  профессиональную  терминологию  не  всегда  грамотно,  демонстрируя  знания  психолого-
педагогических  условий  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения  личностных  и
метапредметных результатов обучения, испытывает затруднения, которые не всегда исправляет самостоятельно 

Испытывает сложности при  решении заданий, не демонстрирует способность использования образовательного
потенциала социокультурной среды региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

Способен  частично  применять  методы  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов.
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Критери
й 1

Не использует  профессиональную терминологию или использует  её  неверно,  не  демонстрирует  знания  основ
психологической  и  педагогической  диагностики,  специальных  методов  и  технологий  коррекционно-развивающей
работы, испытывает затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных вопросов

Не  решает  или  решает  с  большим  количеством  ошибок  задания  на  демонстрацию  способности  проводить
педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся,  осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных
результатов.

Не решает задачи на выявление и коррекцию трудностей в обучении, не проявляет способности разрабатывать
предложения по совершенствованию образовательного процесса.
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Критери
й 2

Не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не демонстрирует знания психолого-
педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, воспитания, испытывает затруднения, которые не
исправляет даже после дополнительных вопросов

Не решает задания на демонстрацию способности применять инструментарий и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития обучающихся

Не предлагает  решения  задач  по проектированию психологически  безопасной и комфортной образовательной
среды, с учетом различного контингента обучающихся.
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Критери
й 3

Не демонстрирует знания закономерностей и принципов взаимодействия субъектов образовательных отношений,
испытывает затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных вопросов

Не представляет и не решает задания на демонстрацию способности эффективного взаимодействия с участниками
образовательных  отношений,  в  том  числе  по  вопросам  индивидуализации  обучения,  воспитания,  развития
обучающегося

Не  способен  к  конструктивному  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося.

Критери
й 4

Не  использует  профессиональную  терминологию  или  использует  её  неверно,  не  демонстрирует  знания
закономерностей возрастного развития личности, принципов построения развивающего образовательного процесса на
ступенях образования, испытывает затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных вопросов

Не решает задания на демонстрацию способности проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс
с опорой на знания предметной области

Не  предлагает  решения  задач  с  применением  методов  анализа  педагогической  ситуации,  не  демонстрирует
способности к профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний

Критери
й 5

Не использует профессиональную терминологию или использует её неверно, не демонстрирует знания психолого-
педагогических  условий  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения  личностных  и
метапредметных результатов обучения, испытывает затруднения, которые не исправляет даже после дополнительных
вопросов

Не представляет и не решает задания на демонстрацию способности использования образовательного потенциала
социокультурной среды региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

Не  предлагает  решения  задач  по  применению  методов  создания  развивающей  образовательной  среды  для
достижения личностных и метапредметных образовательных результатов

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ:

Руководитель практики от БП: рейтинговые баллы - академическая оценка /
(подпись) Ф.И.О.

Групповой руководитель: рейтинговые баллы - академическая оценка /
(подпись) Ф.И.О.

121



122



ОТЧЁТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

1. Каковы были Ваши цели на период педагогической практики?
2. Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись 
3. Каким образом Вы преодолевали трудности? За счет чего?
4.  Каков  главный  результат  для  Вас  лично  при  прохождении

практики?
5.Что не получилось и почему?

Прикрепляются  выполненные  задания  в  соответствии  с  таблицей
«Задания по практике»

“_____” ___________20___ г.

Студент: __________________________(_________________)
                                          (подпись)                                                ФИО
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
 К.М.01.06(У) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

для направлений подготовки

44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)

для всех профилей подготовки

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью  практики  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:

-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную  деятельность  обучающихся,  в  т.ч.  с  особыми  образовательными
потребностями (ООП), в соответствии с требованиями ФГОС (ОПК-3);

индикаторы достижения: 

-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);
-  использует  педагогически  обоснованные  содержание,  формы,  методы и  приемы организации  совместной  и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает
помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.4);

-  способность  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

индикаторы достижения: 

-  осуществляет  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и  оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в
соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);
-  осуществляет  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе  принципов  объективности  и
достоверности (ОПК-5.2);
-  выявляет  и  корректирует  трудности  в  обучении,  разрабатывает  предложения  по  совершенствованию
образовательного процесса (ОПК-5.3);

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП (ОПК-6);

индикаторы достижения: 

-  осуществляет  отбор  психолого-  педагогических  технологий  (в  том  числе  инклюзивных)  и  применяет  их  в
профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития,
воспитания, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);

-  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (ПК-6);

индикаторы достижения: 

- знает специальные методики и современные технологии психологопедагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ПК-6.1);

-  выбирает  способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам
воспитания и обучения детей (ПК-6.2).

2.  Трудоемкость  практики зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы.

Объем практики составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  4  недель  или  108

академических часов. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от
университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и
подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
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составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем  часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3.  Вид  (тип),  способ  и  форма  проведения  практики: К.М.01.06(У)  Практика
(технологическая) «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ»

Вид практики: учебная 
Тип практики: технологическая 
Способы проведения: преимущественно стационарная. 
Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы или в профильных 
организациях города Уфы. При организации практики с применением дистанционных 
образовательных технологий местом организации образовательного процесса выступает 
адрес вуза, и в этом случае практика по способу проведения так же относится к 
стационарному. 

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 
как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида практик, а также дискретно по периодам проведения практик 
(рассредоточенная) – путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий и самостоятельной работы студентов. 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика относится к обязательной части учебного плана.  Программа практики

является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы,
запланирована  к  проведению  в  6  семестре  согласно  и  представляет  собой  этап
образовательного  процесса,  непосредственно  ориентированный  на  профессионально-
практическую  подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,
приобретаемые  обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает
практические  навыки,  способствует  комплексному  формированию  компетенций
обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики:

Исходя  их  целей  практики  и  перечня  закрепленных  за  ней  к  формированию  и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
должен:

Знать:
 основы  применения  инклюзивных  психолого-педагогических  технологий,

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся
с ООП;
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 основы  психологической  и  педагогической  диагностики,  специальные
методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую
работу с неуспевающими обучающимися;

 психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания;

 специальные  методики  и  современные  технологии  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.

Уметь: 
 использовать  педагогически  обоснованные  формы,  методы  и  приемы

организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся;

 управлять учебными группами с целью вовлечения в процесс обучения и
воспитания,  оказывать  помощь и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления;

 оказывать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;

 осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и
оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к
образовательным результатам обучающихся;

 осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности;

 проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;
 применять психолого-педагогические методы диагностики для определения

показателей  уровня  и  динамики  развития  обучающихся,  психолого-
педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания обучающихся с ОВЗ;

 Выбирать  способы  оказания  консультативной  помощи родителям  (законным
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по
вопросам воспитания и обучения детей.

Владеть:
 навыками  проектирования  диагностируемых  целей  совместной  и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности  обучающихся,  в
т.ч. с ООП, в соответствии с требованиями ФГОС;

 базовыми  психолого-педагогическими  методиками  первичного  выявления
детей  с  ООП,  способами  оказания  адресной  психолого-педагогической
помощи обучающимся;

 отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  т.ч.  инклюзивных)  и
применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом  различного
контингента обучающихся;

 навыками  выявления  и  коррекции  трудностей  в  обу-чении,  разработки
предложений по совершенствованию образовательного процесса;

 технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;

 технологией  разработки  (совместно  с  другими специалистами)  и  реализации
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  программ
индивидуального  развития  ребенка,  индивидуально-ориентированных
образовательных  программ  с  учетом  возрастных,  личностных  и
психофизических особенностей обучающихся.

6. Содержание практики 
Контактная  работа  в  период  практики  проводится  в  форме  практикумов,

лабораторных  работ,  коллоквиумов,  групповых  и  индивидуальных  занятий,  в  начале
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практики  проводится  установочная  конференция  в  форме  лекции,  в  конце  и  итоговая
конференция.  В  период  практики  предполагается  выполнение  обучающимся
квазипрофессиональной деятельности и действий с обучающимися с ОВЗ, связанных с
будущей  профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю
образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны  разработчиков  основной  профессиональной  образовательной  программы  (3
задания на выбор):

1) Изучить  и  дать  психолого-педагогическую  характеристику  обучающемуся  с
ОВЗ.

2) Разработать  и  провести  дидактическую  игру  «Инклюзивное  образование:
взаимодействие участников».

3) Создать социальный интерактивный театр «А я?»…
4) Разработать  и  провести  социальный  интерактивный  театр  «Родительское

собрание в инклюзивном классе».
5) Подготовить  и  провести  дебаты  «Инклюзивное  образование:  мифы  и

реальность». Создание мини-кейса по ИО.
6) Подготовить  беседу  для  обучающихся  «Успешная  личность  с

ОВЗ/инвалидностью». Искусство о людях с ограничениями в здоровье. Подбор
и обсуждение Х/Ф и Д/Ф.

В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания
могут отличаться.

Задания  на  практику  от  руководителя  практики от профильной организации (от
базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность  которых соответствует  профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступает  преимущественно  образовательная
организация  общего  образования,  учреждение  дополнительного  образование  детей,
предприятие высокоточного приборостроения, выпускающая кафедра, где обеспечивается
… участие студента в процессе реализации образовательных программ начального общего
образования,  доступ  к  современному  производственному  оборудованию  по  профилю
подготовки, выезды на территории с надлежащим геологическим ландшафтом.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в
помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться  в  зависимости  от актуализации перечня  договоров с  профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.
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Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом  заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  необходимых
для проведения практики:

литература: 
Основная литература:
1. Артпедагогика  и  арт  терапия  в  специальном  и  инклюзивном  образовании:

учебник для вузов / Е.А.Медведенва и др.: под ред. Е.А.Медведевой. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 274с.

2. Баринова Е.Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных
организациях: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 97с.

3. Баринова  Е.Б.  Тьюторское  сопровождение  обучающихся  в  системе
инклюзивного образования: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 116с.

4. Вишнякова Ю.А. Инклюзивное искусство:  учебное пособие для вузов. – М.:
Изд-во Юрайт, 2022. – 138с.

5. Козырева О.А. Ассистивные технологии в инклюзивном образовании: учебное
пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 118с.

6. Козырева  О.А.  Проблемы  инклюзивного  образования:  учебное  пособие  для
вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 179с.

7. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов. –
М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 177с.

8. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья [Текст]: учеб. / под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной; 7-е изд.;
стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.).

9. Рабочая  книга  психолого-медико-педагогического  консилиума:  методическое
пособие и рабочие материалы для деятельности ПМПК и консультаций / М.М Семаго и
др. – М.: АРКТИ, 2000. – 79с.

10. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика углубленной психологической
диагностики. От раннего до подросткового возраста: Монография. – М.:

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на  сайтах  дистанционного  обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для  студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО)

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
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1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Для  прохождения  практики  используются  специальные  помещения  (учебные
аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной
проекционной техникой. 

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

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

-  Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

-  Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

-  Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики: 
Для руководства практикой назначаются руководители. 
При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университет  назначается

руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации
/  от  вуза  /  от  БГПУ  им.М.Акмуллы  (допустимые  варианты  в  планово-отчетной
документации  по  практике),  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа
работников  профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной
организации / от организации (предприятия) / от базы практики (допустимые варианты в
планово-отчетной документации по практике).

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
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 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 
в организации;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных
технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.

Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают дневник практики, отчет с выполненными и

оформленными формами работы, аттестационный лист.
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

Таблица 3 – Содержание практики по этапам проведения

№
п/п

Наименование этапов
проведения (разделов)

практики

Содержание практики по этапам
проведения (разделам)

Форма
отчетности
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1 2 3 4
1. Ознакомительный этап

Учебное содержание:
- демонстрация образцов
профессиональных
действий,  объединенных
одной  или  несколькими
трудовыми функциями;
-  формирование  списка
педагогических  проблем
и задач.

1.  Установочная  конференция,
знакомство  с  программой  практики,
требованиями  к  оформлению
результатов  практики,  инструктаж  по
технике безопасности. 
2.  Знакомство  с  инклюзивной
образовательной средой школы, в том
числе  с  адаптивными  основными
образовательными программами. 
3.  Знакомство  с  образцами
профессиональных  действий  педагога
по обучению и развитию обучающихся
с ОВЗ. 
4.  Формирование  перечня  проблем  и
задач  по  применению  коррекционно-
развивающих  технологий  в
образовательном процессе.

Дневник
практики,
отчет  по
практике

2.

Технологический этап
Учебное содержание:
-  освоение
профессиональных
действий  в
образовательной
организации;
-  первичные
профессиональные
пробы.

1.  Знакомство  с  формами  и
технологиями  обу-чения  лиц  с
ограниченными  возможностями
здоровья  (протокол  наблюдения  за
взаимодей-ствием  педагога  и
обучающихся с ОВЗ).
2.  Знакомство  с  организацией
планирования  и  проведения
индивидуальных,  фронтальных,
подгрупповых  занятий  с
обучающимися  с  ОВЗ  (план  и
протокол индивидуального занятия).
3. Знакомство с особенностями работы
учителя с родителями обучающегося с
ОВЗ  (план  беседы  педагога  с
родителями обучаю-щегося  с  ОВЗ по
результатам  анализа  протоколов
наблюдения).
4.  Знакомство  с  функциональными
обязан-ностями  и  особенностями
взаимодействия  педагога,  и  другими
специалистами в рамках деятельности
психолого-медико-педагогического
консилиума  (ПМПк)  (документ  -
предложения  к  педагогической
характеристике обучающегося с ОВЗ).

Дневник
практики,
отчет  по
практике

3. Научно-
исследовательский этап
Учебное содержание:
- анализ  эффективности
и  затруднений  в
выполнении
профессиональных
действий;
- организация  мини-

1.  Проведение  мини-исследования
направленного  на  изучение
поведенческих и личностных проблем
обучающихся  с  ОВЗ,  связанных  с
особенностями их
развития.
2.  Составление  проекта  программы
индивидуального  развития
обучающегося с ОВЗ.

Дневник
практики,
отчет  по
практике
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исследований,
направленных  на  анализ
причин неэффективности
и  затруднений  в
профессиональной
деятельности,
построение  нового
профессионального
действия;
- организация рефлексии
(групповой,
индивидуальной)  своих
действий  с  учетом
результатов НИРС.

Таблица 4 - Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
во время учебной практики, описание шкал оценивания

Код и
наименование
компетенции
и для ОП ВО,
индикаторы
достижения

компетенции
(ИДК)

Шкала оценивания

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

«неудовлетворит
ельно»

«зачтено» «не зачтено»

ОПК-3. 
Способен 
организовыва
ть 
совместную и 
индивидуальн
ую учебную и
воспитательну
ю 
деятельность 
обучающихся,
в том числе с 
особыми 
образовательн
ыми 
потребностям
и, в 
соответствии 
с 
требованиями
федеральных 
государственн
ых 
образовательн
ых 

Способен
предложить  и
традиционное,
и
инновационное,
творческое
решение  задач
на
проектирование
образовательны
х  маршрутов
освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)  в
соответствии  с
образовательны
ми
потребностями
обучающихся.
Грамотно  и
безошибочно

Способен
предложить
только
традиционное
решение  задач
на
проектирование
образовательны
х  маршрутов
освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)  в
соответствии  с
образовательны
ми
потребностями
обучающихся.
Грамотно
использует
профессиональ
ную

Предлагает
традиционное
решение  задач
на
проектирование
образовательны
х  маршрутов
освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),  но
недостаточно
учитывает
образовательны
е  потребности
обучающихся.
Использует
профессиональ
ную
терминологию
не  всегда
грамотно,

Не  предлагает
решения  задач
на
проектирование
образовательных
маршрутов
освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),  не
учитывает
образовательные
потребности
обучающихся.
Не  использует
профессиональн
ую
терминологию
или  использует
её  неверно,  не
демонстрирует
знания  основ
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стандартов. использует
профессиональн
ую
терминологию,
демонстрируя
знания  основ
применения
психолого-
педагогических
технологий  (в
том  числе
инклюзивных),
не  испытывает
затруднений
Представляет,
полностью  без
затруднений
обосновывает  и
решает задания,
демонстрируя
индивидуальны
й  подход,
способность
применять
адресную
помощь  в
соответствии  с
индивидуальны
ми
образовательны
ми
потребностями
обучающихся  в
полной мере.
Применяет
творческий
подход  при
решении  задач
по выявлению и
организации
работы с детьми
с  особыми
образовательны
ми
потребностями,
демонстрируя
навыки
оказания
адресной
помощи
обучающимся  в
соответствии  с

терминологию,
демонстрируя
знания  основ
применения
психолого-
педагогических
технологий  (в
том  числе
инклюзивных),
испытывает
незначительные
затруднения,
которые  легко
исправляет.
Представляет,
достаточно
обосновывает  и
решает
большинство
заданий,
демонстрируя
знание типовых
подходов
индивидуализа
ции,
способность
применять
адресную
помощь  в
соответствии  с
индивидуальны
ми
образовательны
ми
потребностями
обучающихся.
Предлагает  и
обосновывает
традиционное
решение  задач
по выявлению и
организации
работы  с
детьми  с
особыми
образовательны
ми
потребностями,
демонстрируя
навыки
оказания
адресной

демонстрируя
при этом знания
основ
применения
психолого-
педагогических
технологий  (в
том  числе
инклюзивных),
испытывает
затруднения,
которые  не
всегда
исправляет
самостоятельно
.
Представляет
частично,  с
затруднениями
обосновывает, и
с  трудом
решает задания,
демонстрируя
способность
применять
адресную
помощь  в
соответствии  с
индивидуальны
ми
образовательны
ми
потребностями
обучающихся.
Предлагает
традиционное
решение  задач
по выявлению и
организации
работы  с
детьми  с
особыми
образовательны
ми
потребностями,
демонстрируя
навыки
оказания
адресной
помощи
обучающимся  в
соответствии  с

применения
психолого-
педагогических
технологий  (в
том  числе
инклюзивных),
испытывает
затруднения,
которые  не
исправляет  даже
после
дополнительных
вопросов
Не  представляет
и  не  решает
задания  на
демонстрацию
способности
применять
адресную
помощь  в
соответствии  с
индивидуальным
и
образовательным
и потребностями
обучающихся.
Не  предлагает
решения  задач
по  выявлению  и
организации
работы с детьми
с  особыми
образовательным
и
потребностями,
демонстрируя
навыки  оказания
адресной
помощи
обучающимся  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС
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требованиями
ФГОС

помощи
обучающимся  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС

требованиями
ФГОС,  но
обосновывает
его не в полной
мере,  не
проявляет
лидерские
качества  и
умения

ОПК-5.
Способен
осуществлять
контроль  и
оценку
формировани
я  результатов
образования
обучающихся,
выявлять  и
корректироват
ь трудности  в
обучении.

Грамотно  и
безошибочно
использует
профессиональн
ую
терминологию,
демонстрируя
знания  основ
психологической
и
педагогической
диагностики,
специальных
методов  и
технологий
коррекционно-
развивающей
работы,  не
испытывает
затруднений.
Полностью
обосновывает  и
творчески
решает  задания,
демонстрируя
способность
проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости
обучающихся,
осуществлять
контроль  и
оценку
образовательных
результатов  в
полной мере.
Способен  к
творческому
решению  задач
на  выявление  и
коррекцию

Грамотно
использует
профессиональ
ную
терминологию,
демонстрируя
знания  основ
психологическо
й  и
педагогической
диагностики,
специальных
методов  и
технологий
коррекционно-
развивающей
работы,
испытывает
незначительны
е  затруднения,
которые  легко
исправляет.
Обосновывает
и  решает
большинство
заданий,
демонстрируя
способность
проводить
педагогическу
ю  диагностику
неуспеваемости
обучающихся,
осуществлять
контроль  и
оценку
образовательны
х результатов.
Способен  к
использованию
традиционных
методов

Использует
профессиональ
ную
терминологию
не  всегда
грамотно,
демонстрируя
при  этом
знания  основ
психологическо
й  и
педагогической
диагностики,
специальных
методов  и
технологий
коррекционно-
развивающей
работы,
испытывает
затруднения,
которые  не
всегда
исправляет
самостоятельно
.
С
затруднениями
и  ошибками
обосновывает,
и  с  трудом
решает
задания,
демонстрируя
способность
проводить
педагогическу
ю  диагностику
неуспеваемости
обучающихся,
осуществлять
контроль  и

Не  использует
профессиональн
ую
терминологию
или  использует
её  неверно,  не
демонстрирует
знания  основ
психологической
и
педагогической
диагностики,
специальных
методов  и
технологий
коррекционно-
развивающей
работы,
испытывает
затруднения,
которые  не
исправляет  даже
после
дополнительных
вопросов
Не  решает  или
решает  с
большим
количеством
ошибок  задания
на
демонстрацию
способности
проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости
обучающихся,
осуществлять
контроль  и
оценку
образовательных
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трудностей  в
обучении,
демонстрируя
способность
разрабатывать
предложения  по
совершенствован
ию
образовательног
о 
процесса.

решения  задач
на выявление и
коррекцию
трудностей  в
обучении,
демонстрируя 
способность
разрабатывать
предложения
по
совершенствов
анию
образовательно
го процесса.

оценку
образовательны
х результатов.
Способен  к
использованию
ограниченного
числа
традиционных
методов
 решения задач
на выявление и
коррекцию
трудностей  в
обучении,  но
обосновывает
его не в полной
мере,  не
демонстрирует
способность
разрабатывать
предложения
по
совершенствов
анию
образовательно
го процесса.

результатов.
Не  решает
задачи  на
выявление  и
коррекцию
трудностей  в
обучении,  не
проявляет
способности
разрабатывать 
предложения  по
совершенствован
ию
образовательног
о процесса.

ОПК-6.
Способен
использовать
психолого-
педагогически
е  технологии
в
профессионал
ьной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализ
ации
обучения,
развития,
воспитания,  в
том  числе
обучающихся
с  особыми
образовательн
ыми
потребностям
и.

Грамотно  и
безошибочно
использует
профессиональн
ую
терминологию,
демонстрируя
знания
психолого-
педагогических
технологий
индивидуализац
ии  обучения,
развития,
воспитания,  не
испытывая
затруднений.
Полностью и без
ошибок
обосновывает  и
решает  задания,
демонстрируя
способность
применять
инструментарий

Грамотно
использует
профессиональ
ную
терминологию,
демонстрируя
знания
психолого-
педагогических
технологий
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания,
испытывая
незначительны
е  затруднения,
которые  легко
исправляет
Обосновывает
и  решает
большинство
заданий,
демонстрируя
способность

Использует
профессиональ
ную
терминологию
не  всегда
грамотно,
демонстрируя
знания
психолого-
педагогических
технологий
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания,
испытывает
затруднения,
которые  не
всегда
исправляет
самостоятельно
С
затруднениями
обосновывает,
и  с  трудом

Не  использует
профессиональн
ую
терминологию
или  использует
её  неверно,  не
демонстрирует
знания
психолого-
педагогических
технологий
индивидуализац
ии  обучения,
развития,
воспитания,
испытывает
затруднения,
которые  не
исправляет  даже
после
дополнительных
вопросов
Не  решает
задания  на
демонстрацию
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и  методы
диагностики  и
оценки
показателей
уровня  и
динамики
развития
обучающихся  в
полной мере
Предлагает  и
полностью
обосновывает
творческое
решение  задач
по
проектированию
психологически
безопасной  и
комфортной
образовательной
среды,  с  учетом
различного
контингента
обучающихся.

применять
инструментари
й  и  методы
диагностики  и
оценки
показателей
уровня  и
динамики
развития
обучающихся
Предлагает  и
обосновывает
традиционное
решение  задач
по
проектировани
ю
психологическ
и безопасной и
комфортной
образовательно
й  среды,  с
учетом
различного
контингента
обучающихся.

решает
задания,
демонстрируя
способность
применять
инструментари
й  и  методы
диагностики  и
оценки
показателей
уровня  и
динамики
развития
обучающихся
Предлагает
традиционное
решение  задач
по
проектировани
ю
психологическ
и безопасной и
комфортной
образовательно
й  среды,  с
учетом
различного
контингента
обучающихся,
но
обосновывает
его не в полной
мере.

способности
применять
инструментарий
и  методы
диагностики  и
оценки
показателей
уровня  и
динамики
развития
обучающихся
Не  предлагает
решения  задач
по
проектированию
психологически
безопасной  и
комфортной
образовательной
среды,  с  учетом
различного
контингента
обучающихся.

ПК-6.
Способен
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  лиц
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья.

Демонстрирует
знания
специальных
методик  и
современных
технологий
психолого-
педагогического
сопровождения
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  не
испытывая
затруднений.
 Способен
применять
традиционные  и

Демонстрирует
знания
специальных
методик  и
современных
технологий
психолого-
педагогическог
о
сопровождения
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывая
незначительны
е  затруднения,
которые  легко

Частично
демонстрирует
знания
специальных
методик  и
современных
технологий
психолого-
педагогическог
о
сопровождения
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывает
затруднения,
которые  не

Не
демонстрирует
знания
специальных
методик  и
современных
технологий
психолого-
педагогического
сопровождения
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывает
затруднения,
которые  не
исправляет  даже
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инновационные
психолого-
педагогические
технологии
индивидуализац
ии  обучения,
развития,
воспитания
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  в
полной мере
Способен  к
разработке
(совместно  с
другими
специалистами)
и  реализации
совместно  с
родителями
(законными
представителями
)  программ
индивидуальног
о  развития
ребенка

исправляет
Способен  в
полной  мере
применять
традиционные
и  частично
инновационные
психолого-
педагогические
технологии
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья 
Способен  к
участию  в
разработке
(совместно  с
другими
специалистами)
и  реализации
при  участии
других
специалистов
программ
индивидуально
го  развития
ребенка

всегда
исправляет
самостоятельно
Способен
применять
традиционные
психолого-
педагогические
технологии
индивидуализа
ции  обучения,
развития,
воспитания
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья
Способен  к
участию  в
разработке
(совместно  с
другими
специалистами)
и  реализации
под  контролем
других
специалистов
программ
индивидуально
го  развития
ребенка

после
дополнительных
вопросов
Не  представляет
и  не  решает
задания  на
демонстрацию
способности
применять
психолого-
педагогические
технологии
индивидуализац
ии  обучения,
развития,
воспитания
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья 
Не
демонстрирует
способности  к
разработке
(совместно  с
другими
специалистами)
и  реализации
совместно  с
родителями
(законными
представителями
)  программ
индивидуальног
о  развития
ребенка.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены портфолио

профессиональных  достижений,  которое  включает  в  себя  дневник  практики,  конспект
мероприятия/занятия, программу психолого-педагогического сопровождения и поддержки
обучающихся,  результаты  диагностики,  буклет-памятку  для  педагогов  или  родителей
детей  с  ОВЗ,  самоанализ  профессиональной  деятельности,  а  также  предписание,
индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены
вопросами для собеседования. После окончания практики студенты сдают документацию
руководителю  практики.  Не  позднее  чем  через  10  дней  после  окончания  практики
проводится заключительная конференция на кафедре педагогики, где обсуждаются итоги
практики, анализируется деятельность студентов за весь период практики, корректируется
итоговая оценка.
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Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

При  формировании  дифференцированной  оценки  учитываются  следующие
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности
при   общении  с
обучающимися  с
ОВЗ,  нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  психолого-
педагогическую  информацию
об  обучающихся  с  ОВЗ
самостоятельно  обосновывать
практику  применения
изученных  материалов  при
подготовке  отчетных
материалов. 

хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный 
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность  в
рамках ИО.

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала по ИО.

удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостаточ
ный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня в области инклюзивного образования. 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
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Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные формы отчетности по практике (дневник практики)  размещаются в
электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно. 

Разработчик:
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Л.М. Кашапова
канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И. Зарипова. 

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Н.С.Сытина.
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1. Целью практики является развитие универсальной компетенции: 
 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде (УК-3);
индикаторы достижения:
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и

умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального

взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2);
- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия

эффективной работы в команде (УК-3.3);
формирование общепрофессиональных компетенций: 
-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения: 
 проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);

 использует  педагогически  обоснованные  содержание,  формы,  методы  и
приемы  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);

 знает  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том
числе  инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3);

 управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления (ОПК-3.4);

 умеет оказать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии
с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5);

 владеет  базовыми  психолого-педагогическими  методиками  первичного
выявления  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  способами  оказания
адресной психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6);

 способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения: 
 осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных)  и  применяет  их в  профессиональной деятельности  с  учетом различного
контингента обучающихся (ОПК-6.1);

 применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);

 знает  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания (ОПК-6.3);

 умеет  применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для
определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4);

 владеет  технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и
комфортной  образовательной  среды,  профилактики  различных  форм  насилия  в  школе
(ОПК-6.5);
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-  способность  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);

индикаторы достижения: 
 взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.1);

 взаимодействует  со  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума (ОПК-7.2);

 взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);

 знает  закономерности  и  принципы  взаимодействия  субъектов
образовательных отношений (ОПК-7.4);

 взаимодействует  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);

 способность  осуществлять  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний (ОПК-8);

индикаторы достижения: 
 применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной

рефлексии на основе специальных научных знаний,  в том числе в предметной области
(ОПК-8.1);

 проектирует  и  осуществляет  учебно-воспитательный процесс  с  опорой на
знания  предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2);

 знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,  правила  и
средства проектирования и реализации педагогической деятельности (ОПК-8.3);

формирование профессиональной компетенции:
 способность  формировать  развивающую  образовательную  среду  для

достижения  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3);

индикаторы достижения: 
 владеет  способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации

развивающей  учебной  деятельности  (исследовательской,  проектной,  групповой  и  др.)
( ПК-3.1);

 использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2);

 знает  психолого-педагогические  условия  создания  развивающей
образовательной  среды  для  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов
обучения (ПК-3.3);

 выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.4);

 владеет  методами  создания  развивающей  образовательной  среды  для
достижения личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5).

2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  2  недели  или  108

академических часов. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
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часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3.  Вид  (тип),  способ  и  форма  проведения  практики: К.М.01.07(П)
Производственная  (педагогическая)  практика  «Психолого-педагогичекие  технологии  в
обучении и развивающей деятельности»

Вид практики: производственная 
Тип практики: педагогическая
Способы проведения: преимущественно стационарная.
Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где

расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно  по видам практик  путем выделения  в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого  вида  практик,  а  также  дискретно  по  периодам  проведения  практик
(рассредоточенная)  –  путем  чередования  в  календарном  учебном  графике  периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий и самостоятельной работы студентов.

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика  относится  к  психолого-педагогическому модулю.  Программа практики

является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы,
запланирована к проведению в 6 семестре и представляет собой этап образовательного
процесса,  непосредственно  ориентированный  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает  практические  навыки,
способствует комплексному формированию компетенций обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики:

Исходя из целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
должен:

Знать 

144



-  основные  принципы  и  механизмы  социального  взаимодействия  и  условия
эффективной  работы  в  команде  в  условиях  детского  оздоровительно-образовательного
учреждения (далее - ДООУ);

-  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  основные  факторы
оздоровления детей в ДООУ;

-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания;

-  нормативные  акты,  относящиеся  к  деятельности  педагогических  работников
ДООУ;

-  основы  психолого-педагогических  технологий  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания  и  особенности  социально-психологической  адаптации  детей  в
ДООУ;

- организационную структуру оздоровительно-образовательного процесса ДООУ;
-основные  направления,  формы  оздоровительной,  учебно-воспитательной

деятельности в ДООУ; 
Уметь:
- демонстрировать способность работать в команде, проявляет лидерские качества

и умения; 
- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы

организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся, вести текущую и отчетную документацию;

-  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывать  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления;

-  оказывать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, организовывать детей
к соблюдению правил личной гигиены, к решению вопросов по самообслуживанию;

-  использовать  психолого-педагогические  методы  диагностики  для  определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся;

-  применять  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся;

-  взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения,  воспитания,  развития обучающегося,  разрабатывать сценарии,  планировать и
проводить отрядные, массовые мероприятия;

-  проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на
знания  предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности  организации  образовательного  процесса,  составляет  план  работы  с
детским коллективом на смену;

-  выявлять  и  использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.

Владеть:
-  способами  работать  в  команде,  проявлять  лидерские  качества  и  умения  и

эффективно взаимодействовать с различными организациями;
-  умениями  проектировать  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;

- базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с
особыми  образовательными  потребностями,  способами  оказания  адресной  психолого-
педагогической помощи обучающимся;
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-  способами  применения  диагностических  методик,  направленных  на  изучение
личности и коллектива; способами  организации  работы детей по самообслуживанию,
трудовой деятельности;

-  технологиями  проектирования  психологически  безопасной  и  комфортной
образовательной  среды,  профилактики  различных  форм  насилия  в  школе,  способами
эффективного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях;  навыками  организации  первой
доврачебной помощи;

-  умениями  использовать  методы  анализа  педагогической  ситуации,
профессиональной  рефлексии  на  основе  специальных  научных  знаний,  в  том  числе  в
предметной области;

-  способами  интеграции  учебных  предметов  для  организации  развивающей
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.), навыками работы
по организации и осуществлению индивидуальных и групповых проектов детей;

-  методами  создания  развивающей  образовательной  среды  для  достижения
личностных и метапредметных образовательных результатов, технологиями организации
и проведения воспитательных мероприятий.

6. Содержание практики 
Контактная  работа  проводится  в  период  практики  проводится  в  форме

практических занятий, мастер-классов, коллективно-творческих дел. 
Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся

квазипрофессиональной  деятельности  и  действий,  связанных  с  будущей
профессиональной  деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,
развитие  практических  навыков  и  компетенций  по  направлению  и  профилю
образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

- оформить отрядный уголок;
- разработать тематическую атрибутику отряда;
- организовать систему самоуправления в отряде;
- подготовить и сделать презентацию визитки отряда;
- разработать и провести отрядное мероприятие;
- разработать и провести общелагерное мероприятие;
- проанализировать посещенное отрядное мероприятие;
- проанализировать посещенное общелагерное мероприятие;
- подготовить план работы вожатого на смену.
Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:
-  провести  диагностику  личности  ребенка  и  осуществить  анализ  результатов

диагностики;
- провести диагностику коллектива и коллективных взаимоотношений участников

образовательного процесса и осуществить анализ результатов диагностических методик;
- разработать и провести отрядное мероприятие;
- разработать и провести общелагерное мероприятие;
- разработать фрагмент беседы с родителями по одной из проблем взаимодействия

участников образовательного процесса;
-  изучить  нормативные и рабочие  документы (Устав,  должностные инструкции,

планы работы);
- подготовить план работы вожатого на смену.
В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания

могут отличаться.
Задания  на  практику  от  руководителя  практики от профильной организации (от

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.
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7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность  которых соответствует  профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступает  преимущественно  университет  (кафедра
педагогики),  который  размещает  студентов  круглосуточно  на  дни  практики  в  детском
оздоровительно-образовательном учреждении, где обеспечиваются условия, максимально
приближенные к условиям реализации программ дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период.

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в
помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться  в  зависимости  от актуализации перечня  договоров с  профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом  заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
1.Вайндорф-Сысоева,  М.  Е.   Организация  летнего  отдыха  детей  и  подростков  :

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России).
—  ISBN  978-5-534-06307-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL:https://www.urait.ru/bcode/411516 

2. Гусев, Д. А. Педагогическая практика в загородных оздоровительных лагерях и
лагерях с дневным пребыванием детей : учебно-методическое пособие / Д. А. Гусев, В. Н.
Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. — ISBN 978-
5-8114-2986-8.  — Текст  :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL: https://e.lanbook.com/book/106716

3.Куприянов, Б. В.  Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра :
практическое пособие для среднего профессионального образо-вания / Б. В. Куприянов,
О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 264 с. — (Профессиональ-ное образование). — ISBN 978-5-534-00712-1. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/414802
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9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Для прохождения практики подбираются детские оздоровительно-образовательные
учреждения,  имеющие  всю  необходимую  инфраструктуру  для  реализации  программ
отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей.

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Для руководства практикой назначаются руководители. 
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При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университет  назначается
руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации
/ от вуза /  от БГПУ им.М.Акмуллы, и руководитель (руководители) практики из числа
работников  профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной
организации / от организации (предприятия) / от базы практики.  

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует

требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных
технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.
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Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают: 
-  диагностическую  карту  оценки  уровня  сформированности  у  студента-

практиканта основных профессиональных компетенций, 
- план работы вожатого на смену,
- сценарий воспитательного мероприятия.
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике:

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 
Оценочные  материалы  текущего  контроля  по  практике  представлены  планом

работы  на  смену,  который  разрабатывает  каждый  студент,  учитывая  обозначенные
условия и шаблон.

Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены
диагностической  картой  оценки  уровня  сформированности  у  студента-практиканта
основных  профессиональных  компетенций,  которая  заполняется  по  итогу  участия
студента  при  прохождении практики в  двух экземплярах:  один экземпляр  заполняется
студентом на себя самостоятельно, второй – инструктором и руководителем практики на
студента.

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Студент получает за практику оценку «зачтено», если уровень сформированности
его основных профессиональных компетенций оценен руководителем практики не менее
чем  на  «удовлетворительно»  и  студент  представил  на  проверку  необходимую
документацию.

Студент  получает  за  практику  оценку  «не  зачтено»,  если  уровень
сформированности его основных профессиональных компетенций оценен руководителем
практики на «неудовлетворительно».

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно,
творчески  решать
проблемы/задачи организации

Отлично 90-100 
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коллектива  на  основе
изученных методов,  приемов,
технологий.
Умение  целенаправленно,
разнообразно,  содержательно
планировать  деятельность
детского коллектива с учетом
его возрастных особенностей,
логики его развития.

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность   наполнять
досуговую,  образовательную
составляющую
жизнедеятельности
коллектива  в  пределах
отведенного времени. 
Проявление  инициативности,
ответственности  в  учебно-
воспитательной деятельности.

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Осуществление  учебной
деятельности  в  пределах
инструкций,  недостаточная
активность,
самостоятельность.

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные  формы  отчетности  по  практике  (аттестационный  лист,  дневник
практики)  размещаются  в  электронном  портфолио  обучающегося  студентом
самостоятельно. 

Разработчик:
старший преподаватель кафедры педагогики А.В.Дударенко

Эксперты:
начальник отдела по ВР ФГБУ ДОП «Радуга» Л.Д. Садыкова
канд. пед. наук, профессор, зам. зав. кафедрой педагогики Н.С. Сытина
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Приложение 1 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций 
№ Наименование предприятия,

учреждения или организации
Номер договора,
дата заключения

Сроки окончания
действия договора

1. МБОУ Школа № 110 ГО г. Уфа РБ № 30 от 26.08.2021 26.08.2026
2. МБОУ Лицей №160 ГО г. Уфа РБ № 37 от 26.08.2021 26.08.2026
3. МАУ  ДСОЛ  «Виктория»  МР

Кармаскалинский район РБ
№79ю от

25.05.2022г
25.05.2027г

4. МБУ ДОЛ «Фестивальный» ГО г.
Уфа РБ

№77ю от
25.05.2022г

25.05.2027г

5. ООО  Детский  оздоровительный
лагерь  "Звездочка"  (т/о  на
вожатскую практику)

№ 15 от 04.06.2021 04.06.2026 г

6. Кафедра педагогики БГПУ
им.М.Акмуллы (структурное

подразделение вуза)

- -
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Приложение 2 

Формы отчетности обучающихся по практике

Диагностическая карта

Методическая подсказка:
Диагностическая карта заполняется по итогу участия студента в ИМЛ в

двух  экземплярах:  один  заполняется   студентом  на  себя  самостоятельно,
второй – инструктором и руководителем практики на каждого студента.

Заполнить анкету по следующему принципу:
3  балла –  данные  знания  и  умения  проявляются  постоянно,  имеют  высокий  уровень
развития, используются при решении учебных и практических задач;
2 балла – знания и умения достигают минимально необходимого уровня, их применение в
конкретной ситуации вызывает определенные трудности;
1 балл – знания и умения выражены слабо или отсутствуют.

Наименование компетенции, знаний, умений 1 2 3

Владею  умениями  аналитической  деятельности,  умею  определять  цели  и  задачи
своей педагогической деятельности, корректировать их
Умею выражать свои мысли логично, ясно, доступно
Умею организовать себя, свой рабочий день, работу в отряде и с руководством
Могу организовать жизнедеятельность не только во время творческих дел,  но и в
бытовых вопросах
Умею проводить игры для детей разного возраста
Проявляю активное участие в общих делах
Умею слушать и  понимать ребенка,  мотивировать  его  на  деятельность,  создавать
ситуацию успеха
Проявляю инициативу в организации общих дел
Умею писать сценарии и организовать подготовку дел
Владею навыками прикладного творчества
Владею навыками оформительской работы
Имею опыт выступления и знаю правила поведения на сцене

Критерии оценки:
Общая оценка формируется из суммы баллов, выставленных студентом себе
самостоятельно  (максимум  36  баллов),  и  баллов,  выставленных  студенту
инструктором и руководителем практики (максимум 36 баллов).

«отлично» - 65-72 балла
«хорошо» - 54-64 баллов
«удовл» - 36-53 балла
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Составление плана работы с отрядом на смену (21 день)

Методическая подсказка:
При разработке плана учесть следующие условия:
1)  логику  развития  смены  (организационный  период,  1-4  дни –

знакомство между собой, с территорией, сотрудниками, традициями ДОЛ, с
дополнительными образовательными возможностями,  командообразование,
совместное  целеполагание  и  планирование  дел,  формирование  структуры
управления  отрядом,  основной  период,  5-17  дни –  реализация  основных
событий,  дел  смены,  дополнительных  образовательных  программ,
заключительный период,18-21 дни  – подведение итогов, награждение, анализ
результатов смены, обмен пожеланиями).

При составлении плана расставлять дела,  игры,  занятия в указанные
выше дни в соответствии с основной целью этих дней.

2)  традиционные  обязательные  ежедневные  дела  в  соответствии  с
санитарными  правилами  и  нормативами,  с  факторами  оздоровления   и
правилами безопасности (зарядка, уборка «Операция уют», питьевой режим
«Операция водопой», послеобеденный сон и т.п.).

Данные ежедневные события, дела «Плана на день» (см.пример ниже)
расположены  в  сплошных  горизонтальных  строках.  Продублировать  их  в
плане ежедневно в одно и то же время.

3)  примерная  продолжительность  дел  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей, с санитарными правилами и нормативами, с факторами
оздоровления детей.

При планировании дня помнить о достаточном количестве подвижно-
спортивных игр, о проведении всех занятий на улице, о продолжительности и
чередовании разнообразных видов деятельности детей в зависимости от их
возраста. 

4) достаточное, и даже с запасом, количество игр, занятий  на каждый
запланированный период.

Лучше планировать больше игр, оставляя всегда что-либо в запасе, чем
оставить детей без дела.

5) вариативность предложенных дел, игр. 
В  каждой  ячейке  с  играми  разместить  2  и  более  игры

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!          В  ячейках  с  мероприятиями  разместить  либо
полномасштабное  воспитательное  мероприятие,  учебное  занятие
продолжительностью до 35-45 мин. Возможно, заполнить данную ячейку 7-
10 и более играми разной направленности общей продолжительностью также
35-45 мин.

6) разнообразие дел (ни одна игра, дело, занятие за 21 день ни разу НЕ
ПОВТОРЯЕТСЯ!!!),

7) возрастные особенности детского отряда.
Не зная заранее  возраста  детей в отряде,  составляем универсальную

план-таблицу, в которой в левой половине все дела, события, игры, занятия
должны соответствовать по содержанию, формам возрастной группе детей 6-
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11 лет, а правая половина – возрастной группе детей 12-16 лет. Внимательно
читайте сценарии игр, занятий и т.п.!!!

8)  подробное  описание  каждой  игры,  дела,  занятия  (прилагается  к
плану на каждый день. См.в Примере),

9)  разнообразие  форм  ежедневного  анализа  дня  детей  и/или
тематических отрядных огоньков.

Отрядный  сбор  анализ  дня  планируем  ежедневно  разными
неповторяющимися  формами,  разнообразные  тематические  отрядные
огоньки – 4-5 раз за смену.

Методические  пособия  ВДЦ  «Орлёнок»  «Логика  смены»,
«Планирование», «Аналитическая работа с детьми», «Огоньки»

Критерии оценки:
По каждому пункту условий составления плана от 0 до 1 балла.
«отлично» - 9-10 баллов
«хорошо» - 7-8 баллов
«удовлетворительно» - 5-6 баллов

ПРИМЕР:
8-й день ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ОТРЯДОМ 

Время Содержание запланированной работы
6 – 11 лет 12 – 16 лет

8.00-8.15 Операция «Уют»
Гигиенические процедуры

8.20 Зарядка
8.45 Линейка
9.00 Завтрак
9.30-13.30
10-15 мин Операция «Уют» (завершение)
15-20 мин Отрядный организационный сбор по плану дня 
20-30 мин Работа внутриотрядных групп традиционных поручений
35-45 мин Отрядное мероприятие «Поиск клада» Тренинг «Дерево»
10-15 мин Игра «Мы музыканты»

Игра «Летит по небу шар»
Игра «Крокодил»

10-15 мин Операция «Водопой»
30-40 мин Подготовка к внутриотрядному тематическому дню
15-20 мин Игра «Вышибалы»

Игра «___________»
Игра «Баня»
Игра «___________»

10-15 мин Игра «Японский театр»
Игра «___________»

Игра «Семейка Адамс»
Игра «___________»

15-20 мин Свободное время
13.00 Обед
13.45 Гигиенические процедуры
14.00 Тихий час
15.45-16.00 Операция «Уют» (10-15 мин)

155



16.00 Полдник
16.30-19.00
10-15 мин Подведение итогов внутриотрядного тематического дня
35-45 мин Отрядное мероприятие «Полет фантазии» Отрядное  мероприятие  «Своя

игра»
10-15 мин Игра «Зайцы-Волки»

Игра «___________»
Игра «Экстрасенсы»
Игра «___________»

10-15 мин Операция «Водопой»
20-30 мин Игра «Казаки-разбойники»

Игра «___________»
Игра «Города»
Игра «___________»

15-20 мин Свободное время
19.00 Ужин
21.30-22.30 21.30-22.00 – анализ дня «Дерево дня» 22.00-22.30  –  анализ  дня  «Пять

пальцев»  
Оформление итогов дня в отрядном уголке

22.00- 23.00 22.00-22.30 - Гигиенические процедуры 22.30-23.00  -  Гигиенические
процедуры
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Сценарий воспитательного мероприятия

План-конспект включает в себя:
1.  Титульный  лист,  на  котором  указываются  полное  наименование

педагогического  отряда,  тема,  название  и  форма  мероприятия,  ФИО  и
должности авторов (полностью).

2. Краткая объяснительная записка, в которой указываются:
цель мероприятия;
задачи дела: обучающая (предметная), развивающая (метапредметная),

воспитывающая (личностная).
состав участников – возраст, количество, другие особенности;
список необходимых материалов, оборудования и реквизита.
3. Полный сценарный ход мероприятия, который включает:
подробное  описание  каждого  этапа  проведения  мероприятия,  в  том

числе подведения итогов мероприятия, если это предполагается,
полный текст ведущих,
описание  или  обозначение  способов  организации  взаимодействия

участников,
тексты  заданий,  вопросы  (либо  ссылки  на  прилагающиеся

дидактические материалы).
4. Дидактические материалы:
раздаточные  и  иллюстративные  материалы  (карточки  с  заданиями,

тесты, анкеты, памятки, образцы «разбивок» и др.);
эскизы, схемы или описание наглядного оформления;
схемы  расположения,  построения  или  размещения  участников

мероприятия;
перечень используемых в ходе мероприятия музыкальных композиций

и  видеофрагментов,  учебных  фильмов,  слайдов,  пособий,  карт  и  других
материалов.

5.  Список литературы,  использованной при разработке  и  подготовке
мероприятия.

Критерии оценки:
- педагогическая ценность мероприятия, его познавательно-обучающая

и/или воспитательная значимость (от 0 до 5 баллов);
-  грамотность,  конкретность,  чёткость  формулировки  цели,  задач

мероприятия (от 0 до 3 баллов);
- наличие основной идеи (сюжета, смыслового единства мероприятия)

и её раскрытие в описании содержании мероприятия (от 0 до 3 баллов);
-  качество  описания  и  разнообразие  способов  организации

деятельности,  методов и приёмов;  их соответствие  задачам и содержанию
мероприятия, выбранной форме (от 0 до 4 баллов);
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-  качество  и  полнота  описания  дидактического  материала:  тексты
заданий, вопросы, правила, схемы, рисунки и т. п. (от 0 до 5 баллов);

-  качество  оформления  сценария:  соответствие  требованиям  к
оформлению,  соблюдение  этапов  описания,  культура  оформления
материалов, грамотность (от 0 до 3 баллов).

«отлично»  - 20-23 балла
«хорошо» - 17-22 балла
«удовл» - 12-16 баллов
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
К.М.01.08(К) Комплексный экзамен по модулю «Психолого-педагогический модуль»

для направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование 

 
для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью экзамена по модулю является:
1. Выявление сформированности универсальной компетенции (УК):
-  способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою

роль в команде (УК-3);
индикаторы достижений:
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и

умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального

взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия

эффективной работы в команде (УК-3.3);
1. Выявление сформированности общепрофессиональных компетенций (ОПК):
-  способность  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных

образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные  их  компоненты  (в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

индикаторы достижений:
-  разрабатывает  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

программы  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
актами в сфере образования (ОПК-2.1);

-  проектирует  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  программ
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  программ  дополнительного
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2);

-  осуществляет  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3.);

-  знает  принципы  и  технологии  разработки  основных  и  дополнительных
образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-2.4);

-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижений:
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся (ОПК-3.2);

-  знает  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3);

-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления (ОПК-3.4);

-  умеет  оказать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5);

- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления
детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  способами  оказания  адресной
психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6);

-  способность  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

индикаторы достижений:
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-  осуществляет  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);

-  осуществляет  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2);

- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по
совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3);

-  знает  основы  психологической  и  педагогической  диагностики,  специальные
методы  и  технологии,  позволяющие  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4);

-  умеет  проводить  педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обучающихся
(ОПК-5.5);

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижений:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных)  и  применяет  их в  профессиональной деятельности  с  учетом различного
контингента обучающихся (ОПК-6.1);

-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);

-  знает  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания (ОПК-6.3);

- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4);

- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-6.5);

-  способность  взаимодействовать  с  участниками  образовательных  отношений  в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);

индикаторы достижений:
-  взаимодействует  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.1);

- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ОПК-7.2);

-  взаимодействует  с  представителями  организаций  образования,  социальной  и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3);

-  знает  закономерности и принципы взаимодействия субъектов  образовательных
отношений (ОПК-7.4);

-  взаимодействует  с  участниками  образовательного  процесса  по  вопросам
обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5);

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8);

индикаторы достижений:
-  применяет  методы  анализа  педагогической  ситуации,  профессиональной

рефлексии на основе специальных научных знаний,  в том числе в предметной области
(ОПК-8.1);

- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания
предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2);
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-  знает  закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,  правила  и
средства проектирования и реализации педагогической деятельности (ОПК-8.3);

1. Выявление сформированности профессиональных компетенций (ПК):
- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения

личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-3);

индикаторы достижений:
- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
-  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2);
- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.3);
-  выявляет  и  использует  образовательный  потенциал  социокультурной  среды

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.4);
- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения

личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5);
-  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья (ПК-6);
индикаторы достижений:
-  знает  специальные  методики  и  современные  технологии  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ПК-6.1);

-  выбирает  способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам
воспитания и обучения детей (ПК-6.2);

-  умеет  применять  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ПК-6.3);

-  владеет  технологией  разработки  (совместно  с  другими  специалистами)  и
реализации  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  программ
индивидуального  развития  ребенка,  а  также  индивидуально-ориентированных
образовательных  программ  с  учетом  возрастных,  личностных  и  психофизических
особенностей обучающихся (ПК-6.4).

2. Трудоемкость  экзамена  по  модулю  зафиксирована  учебным  планом  и
составляет 1 зачетную единицу. 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен
завершает  освоение  модуля,  включающий  психолого-педагогические  дисциплины.
Модуль   «Психолого-педагогический модуль» относится к обязательной части учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  44.03.01 Педагогическое
образование   и  включает  следующие  дисциплины  «Педагогика»,  «Психология»,
«Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями». Экзамен проводится
как форма промежуточной аттестации по модулю в 8 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения:
В результате освоения модуля студент должен:
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Знать:
-  основные  принципы  и  механизмы  социального  взаимодействия  и  условия

эффективной работы в команде;
-  принципы  и  технологии  разработки  основных  и  дополнительных

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования;
-  основы  применения  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных),  необходимых  для  адресной  работы  с  различными  категориями
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

- основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и
технологии,  позволяющие  проводить  коррекционно-развивающую  работу  с
неуспевающими обучающимися;

-  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания;

-  закономерности  и  принципы  взаимодействия  субъектов  образовательных
отношений;

- закономерности  возрастного  развития  личности,  принципы  построения
развивающего  образовательного  процесса  на  ступенях  образования,  нормы,  правила  и
средства проектирования и реализации педагогической деятельности;

- психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды
для достижения личностных и метапредметных результатов обучения;

-   специальные методики и современные технологии психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Уметь:
-  демонстрировать  способность  эффективного  речевого  и  социального

взаимодействия, в том числе с различными организациями;
-  разрабатывать  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

программы  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
актами в сфере образования;

-  осуществлять  отбор  педагогических  и  других  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных,  используемых  при  разработке  основных  и
дополнительных образовательных программ и их элементов;

- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся;

-  управлять  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления;

-  оказывать  адресную  психолого-педагогическую  помощь  в  соответствии  с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;

-  осуществлять  выбор  содержания,  методов,  приемов  организации  контроля  и
оценки,  в  том  числе  ИКТ,  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к
образовательным результатам обучающихся;

-  осуществлять  контроль  и  оценку  образовательных  результатов  на  основе
принципов объективности и достоверности;

- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;
-  применять  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить

индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся;

-  применять  психолого-педагогические  методы  диагностики  для  определения
показателей уровня и динамики развития обучающихся;

-  взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 
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-  взаимодействовать  с  представителями  организаций  образования,  социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.;

-проектировать  и  осуществлять  учебно-воспитательный  процесс  с  опорой  на
знания  предметной  области,  психолого-педагогические  знания  и  научно-обоснованные
закономерности организации образовательного процесса;

-использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды  региона  в
преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности; 

-  выявлять  и  использовать  образовательный  потенциал  социокультурной  среды
региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения; 

-  выбирать  способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам
воспитания и обучения детей; 

-  применять  психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,
развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Владеть:
- навыками работы в команде, лидерскими качествами и умениями;
- навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся;

- навыками проектирования диагностируемых целей (требования к результатам) 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; 

- базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей 
с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной психолого-
педагогической помощи обучающимся;

- навыками выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки 
предложений по совершенствованию образовательного процесса;

- навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных) и применения их в профессиональной деятельности с учетом различного
контингента обучающихся;

- технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе;

- навыками взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума;

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса по 
вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося;

 - методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области;

- способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.);

- методами создания развивающей образовательной среды для достижения 
личностных и метапредметных образовательных результатов;

- технологиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 
развития ребенка, а также индивидуально-ориентированных образовательных 
программ с учетом возрастных, личностных и психофизических особенностей 
обучающихся.

5. Виды учебной работы по модулю  зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах.
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Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru.

6. Содержание экзамена по модулю
Программа экзамена

Дидактические единицы
(составные части модуля в соответствии с учебным планом ОПОП)
1. Педагогика 

Общая педагогика – Введение в педагогическую деятельность, История 
образования и педагогической мысли, Сущность целостного педагогического 
процесса.
Теория и практика  обучения
Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов

2. Психология 
Общая и социальная психология 
Возрастная и педагогическая психология 
Практикум по возрастной и педагогической психологии

3.  Специальная  психология  и  педагогика  с  практикумом  по  инклюзивному
образованию.  Обучение  лиц  с  ОВЗ  и  особыми  образовательными
потребностями

В программу экзамена входят три блока заданий: 
- тестирование по разделам, дисциплинам модуля,
- решение педагогических ситуаций (решение кейсов- профессиональных задач),
- выполнение алгоритмизированных заданий. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
основная литература: 

1. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. Общие основы педагогики. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (дата обращения: 
29.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3912-2. – DOI 10.23681/426826. – Текст : 
электронный. 

3. Подласый, И.П. Педагогика. В 3-х книгах / И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1. Общие основы. - 528 с. - (Педагогика и 
воспитание). - ISBN 978-5-691-01555-7; То же [Электронный ресурс]. - 
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =58318        

4. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 
Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - 608 с.

дополнительная литература:
1.Сытина,  Н.С.  Теория  и  технологии  обучения  [Электронный  ресурс]:  учебно-

методическое  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  БГПУ  имени  М.  Акмуллы  (Башкирский
государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2017. — 223 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544 — Загл. с экрана. 

2.  Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра [Текст]: учеб. пособие /
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы; [Н.С. Сытина, А. Т. Арасланова, Л.П.
Гирфанова и др.; под ред. Н.С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ, 2014. - 322 с. 
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программное обеспечение:
Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно  распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) /

MS Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),  программа
подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.edu.ru 
2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  
3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
4. http://elibrary.ru
5. http://studentam.net
6. http://www.consultant.ru 
7.. http://www.garant.ru 
8. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение:
Для  проведения  экзамена  по  модулю  используются  специальные  помещения

(учебные аудитории), оборудованные  оборудованные специализированной мебелью (для
обучающихся) меловой / маркерной доской, а также кабинет независимого тестирования. 

Для  проведения  контроля  и  промежуточной  аттестации   инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  университетом  могут  быть  представлены
специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного
и индивидуального пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации 
Экзамен  проводится  как  форма  промежуточной  аттестации  по  модулю.  При

выставления  оценки по модулю учитываются достижения  студентов  по составляющим
данный модуль дисциплинам.

В  содержание  экзамена  входит  три  блока  заданий:  тестовые  задания,
педагогические  ситуации,  алгоритмизированные  задания.  В  ходе  экзамена  выявляется
уровень  владения  студентом  теоретическими  положениями  педагогики  и  психологии.
Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а
также самостоятельность мышления.  

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена
диагностируется  уровень  владения  студентом  программными  знаниями  (когнитивный
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в
ФГОС и учебном плане.
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В случае  организации  экзамена  по  модулю  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе
дистанционного  обучения  для  преподавателей  и  студентов  размещены  на  сайтах
дистанционного обучения.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация по модулю проводится по форме экзамена. 
При  решении  педагогических  ситуаций,  нацеленных  на  диагностику  уровня

сформированности  определенных  компетенций  согласно  ФГОС и  учебной  программы,
оценивается  уровень  владения  как  конкретным,  так  и  обобщенным  умением
(компетенцией) в области теории и практики образования.

Практическое  задание  (решение  педагогической  задачи  или  ситуации,  анализ
ситуации,  задание с использованием теоретических знаний) нацелено на диагностику и
оценку уровня сформированности определенной компетенции.  При этом часть  заданий
может  быть  предложена  студентам  до  экзамена  для  того,  чтобы  они  смогли  более
обдуманно подойти к их выполнению.

Выполнение  алгоритмизированных  заданий  выявляет  сформированность
компетенций  профессиональной  деятельности  и  позволяет  определить  практические
умения их использования на практике.

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя

с ним является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном
процессе:

а) социально-психологическая рефлексия
б) стереотипизация
в) эмпатия
г) идентификация

2.  Тенденция  к  сохранению  однажды  созданного  представления  об  ученике
составляет суть:

а) эффекта ореола
б) эффекта последовательности
в) эффекта инерционности
г) эффекта стереотипизации}

3. О каком социально-психологическом явлении идет речь в данной ситуации?
Мальчик 12 лет захотел сделать подарок своей бабушке на 8 марта. Он знал, что

она любит оладушки,  которые часто печет  по выходным. Он стал  наблюдать,  как  она
печет  их,  как  готовить  тесто.  Он  внимательно  выделял  каждое  действие  бабушки,
записывал его в блокнот. Накануне праздника мальчик встал рано утром и принялся за
приготовление  блюда.  Он  заглядывал  в  свои  записи  и  старался  все  делать  так,  как
бабушка. Оладушки получились вкусные, но не настолько, как у бабушки. Но все равно
бабушка очень обрадовалась такому подарку внука.

Ответы:
а) социальное научение
б) социальное сотрудничество
в) самообразование
г) обучение

4.  К  регулитовным  познавательным  действиям  –  эмоциональный  интеллект
относится действие:

а) осознанно относиться к другому человеку, его мнению
б) выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях
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в) вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,
изменившихся  ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших
трудносте

г) ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и
намерения другого

5.Мотив в теории деятельности А.Н. Леонтьева понимается как 
- побудитель поведения;
- предмет деятельности;
- переживание желания;
-  понимание смысла своей деятельности.

6. Специфическим методом социальной психологии является
- наблюдение;
- эксперимент;
- контент-анализ;
- социометрия.
7.Возрастная и педагогическая психология.
1. Соотношение обучения и развития в теории Л.С. Выготского:
а) обучение задает зону ближайшего развития;
б) обучение «плетется в хвосте развития»;
в) обучение тождественно развитию;
г) обучение и развитие не зависят друг от друга.

8. Социальная ситуация развития это:
а) специфическая, в каждом возрасте своя, система отношений между ребенком и 

взрослым;
б) семья;
в) условия жизни;
г) духовная атмосфера общества.

9. Педагогическая позиция - это
1) положение взрослого в общении с ребенком;
2) статус педагога;
3) оценка педагога;
4) должность педагога.

Примерный перечень педагогических ситуаций
 Ситуация 1. О самоконтроле.  Учащийся  грубо нарушает  дисциплину.  После

бесед  с  ним  классного  руководителя  и  школьной  администрации  (администрации
колледжа) уверяет, что больше подобного не повторится. Но выходя за дверь класса, все
начинает сначала. Подобное поведение продолжается довольно долго…

Оценка: Имеет место непонимание педагогом причины нарушения дисциплины.
Прогнозирование:  так  будет  продолжаться  и  дальше  без  усилий  со  стороны

педагога и совместной работы с психологом.
Решение:  Пример  решения  педагогической  ситуации  представим  поэтапно.

Установите связь эапов и содержание деятельности.
а) определяем «узлы» конфликта. 
б) проводится  условная  психодиагностика  особенностей  личности  как

причин конфликта. 
в) происходит интерпретация эмпирических данных. 
г) предполагает коррекцию характеристик личности. 

А. Делая опору на профиль личности ученика, можно предположить, что одной
из причин конфликта является плохое развитие волевого самоконтроля учащегося.
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Б.  Для  этого  нужно  изучить  опросник,  который  позволяет  выявить  степень
волевого  самоконтроля.  После  знакомства  с  методикой  она  проводится  на  условном
объекте (можно самому выполнить все задания или предложить товарищу).

В. Обрабатываются полученные данные и делаются выводы об уровне развития
состояния волевого самоконтроля.

Г.  При  недостаточном  развитии  волевого  самоконтроля  ученика  нужно
применить различные приемы воспитания и самовоспитания воли.

Ситуация 2. Классный руководитель обратил внимание на то, что новая ученица 6
класса из многодетной семьи отказывается посещать школу, мотивирует свои частые и
продолжительные пропуски плохим самочувствием. Приходя в школу, приносит справки
от  участкового  доктора, учится  не  более  недели,  демонстрируя  знания  предметов  и
интерес к ним, и снова пропадает. Бабушка девочки говорит, что она боится школьных
неудач и насмешек одноклассников.

Задание: 
1) Сформулируйте гипотезу относительно причин поведения ученицы.
2) Предложите  и  обоснуйте  содержание,  формы,  методы  и  приемы  организации

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности в данной
ситуации.

3) Обоснуйте необходимость консультации с родителями обучающегося.
1. Классный руководитель случайно услышал разговор двух учеников из своего 7 «А»
класса: «Как только учительница открывает журнал на уроке у меня сводит живот. А
когда меня вызывают к доске, из головы все вылетает.  Выполнять задание у доски для
меня мучение, я собственное имя с трудом вспоминаю».
Задание: 

1) Сформулируйте  психологическую(ие)  гипотезу(ы)  относительно  причин  такого
отношения обучающегося.

2) Предложите  и  обоснуйте  содержание,  формы,  методы  и  приемы  деятельности
педагога в данной ситуации.

Предложите план профессиональных действий педагога.
Ситуация 3. Саша ученик 5-го класса. Он является лидером среди сверстников, 

хорошо успевает, умеет устанавливать контакты с одноклассниками, может предложить 
интересное дело. Но случается, что во время проверочных работ по русскому языку он 
старается быстро выполнить задание, чтобы первым сдать работу. При этом он забывает 
ее проверить, в результате чего оценка снижается из-за «глупых» ошибок.

Задание 1. Проанализируйте этот случай, какую педагогическую работу 
необходимо провести для разрешения данной ситуации?

1.       Развивать у обучающегося навыки самоконтроля и саморегуляции своих 
действий

2.       Развивать у обучающегося лидерские качества
3.       Развивать у обучающегося память
4.       Развивать у обучающегося коммуникативные навыки
5.       Развивать у обучающегося мышление

Задание 2. Выберите профессиональные действия:
1.       Давать обучающемуся проблемное задание для развития умения определять 

или устанавливать возможные ошибкоопасные места
2.       Направить учащегося на районные соревнования, т.к. спорт позволяет 

сформировать нужные качества
3.       Вместе с родителями разработать план действий по воспитанию у 

обучающегося чувства ответственности
4.       Организовать участие ребенка в трудовых и творческих общественных 

объединениях
5.       Организовать клуб, увлечь художественным творчеством
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 Задание 3. Выберите необходимые для обучающегося оценочные инструменты:
1.       Перечень критериев для самооценки
2.       Диагностическое задание
3.       Стартовая проверочная работа
4.       Проектная задача

Ситуация 4. В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть 
часть занятий проходит очно, а часть – дистанционно. Ученик 5 класса Саша справляется 
с выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе, 
работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать 
учителя, задавая дополнительные вопросы. Однако во время дистанционных занятий 
Саше трудно дается выполнение школьных задач на уроке, возникают сложности при 
выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать 
работы. Также Саше трудно дается выполнение домашних заданий, с которыми он 
вынужден справляться до ночи (вследствие чего не высыпается). Из-за перечисленных 
причин ученик теряет интерес и отказывается посещать дистанционные занятия и 
готовить домашние задания.

 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности:
1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 
неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность;
2. неправильное воспитание в семье;
3. непонимание тем учебных предметов;
4. негативное влияние окружения ученика;
5. несформированность навыка чтения;
6. неумение работать творчески.
 Задание 2. Выберите профессиональные действия:
1. следить за ходом самостоятельной работы;
2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности;
3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности;
4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания;
5. вызвать родителей Саши в школу.
Задание  3.  Расположите  выбранные  действия  в  порядке  их  правильного

выполнения:
(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности;
(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности;
(3) следить за ходом самостоятельной работы.

Примерный перечень алгоритмизированных заданий

Задание 1. Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации
-формулировка педагогических проблем и педагогических задач;  выявление объектов и
субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов.
-выявление  объектов  и  субъектов  воспитания;  характеристика  взаимоотношений
субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач.
-характеристика взаимоотношений субъектов;  формулировка педагогических проблем и
педагогических задач; выявление объектов и субъектов воспитания. 
-формулировка  педагогических  проблем  и  педагогических  задач;  характеристика
взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания.}

Задание 2. Выберите правильный алгоритм решения педагогической ситуации
-практическое действие педагога; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин
поступка  ребенка;  постановка  цели;  выбор  оптимального  способа  действия;  анализ  и
оценка пед. воздействия.
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-анализ и оценка пед. воздействия; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин
поступка ребенка; постановка цели; выбор оптимального способа действия; практическое
действие педагога.
-выбор оптимального способа действия;  оценка педагогом ситуации;  анализ мотивов и
причин  поступка  ребенка;  постановка  цели;  практическое  действие  педагога;  анализ  и
оценка пед. воздействия.
-оценка  педагогом  ситуации;  анализ  мотивов  и  причин  поступка  ребенка;  постановка
цели; выбор оптимального способа действия; практическое действие педагога; анализ и
оценка пед. воздействия.}

Задание 3. Выберите правильный алгоритм решения педагогической задачи
-постановка  педагогической  задачи  на  основе  анализа  ситуации  и  условий;
конструирование  способа  пед.  взаимодействия;  осуществление  плана  решения;  анализ
результатов решения.
-анализ  результатов  решения;  постановка  педагогической  задачи  на  основе  анализа
ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; осуществление плана
решения.
-осуществление  плана  решения;  постановка  педагогической  задачи  на  основе  анализа
ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; анализ результатов
решения.
-конструирование  способа  пед.  взаимодействия;  постановка  педагогической  задачи  на
основе анализа ситуации и условий; осуществление плана решения; анализ результатов
решения.

Задание  4.  Выберите  правильный  алгоритм  подготовки  и  проведения  классного
часа
-педагогический анализ  результатов  классного  часа;  определение  темы,  целей и  задач;  выбор формы проведения;
предварительная подготовка классного часа; проведение классного часа.
-проведение классного часа; определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; предварительная подготовка
классного часа; педагогический анализ результатов классного часа.
-определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; предварительная подготовка классного часа; проведение
классного часа; педагогический анализ результатов классного часа.
-определение  темы,  целей и  задач;  выбор  формы проведения;  проведение  классного  часа;  педагогический анализ
результатов классного часа; предварительная подготовка классного часа.}

Задание 5. Выберите правильный алгоритм анализа урока
-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие требованиям ФГОС, анализ
содержания урока, анализ методики, психологические моменты; анализ цели.
-анализ на соответствие  требованиям ФГОС; анализ цели,  анализ организации урока,  анализ способов мотивации
учащихся; анализ содержания урока, анализ методики, психологические моменты. 
-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие требованиям ФГОС, анализ
цели, анализ содержания урока, анализ методики, психологические моменты.
-анализ цели, анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие требованиям
ФГОС, анализ содержания урока, анализ методики, психологические моменты.}

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена
диагностируется  уровень  владения  студентом  программными  знаниями  (когнитивный
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в
ФГОС и учебном плане.

Критериями оценки знаний студентов являются:
-  владение понятийным аппаратом;
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- глубина и осознанность знаний;
- прочность и действенность знаний;
- аналитичность и доказательность рассуждений.
 Уровень  сформированности  умения,  а  также  компетенции студентов

оценивается по следующим критериям:
-  использование  ранее  полученных  теоретических  знаний  при  решении

педагогических задач;
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации;
-  обоснование,  аргументация  выполненного  решения  педагогической  задачи  и

ситуации. 
Общая  оценка уровня  сформированности  компетенций  обучающихся  в

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков:
Уровни Содержательное

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

Включает  нижестоящий
уровень.
Студент  продемонстрировал
умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  или
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий.

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Студент  продемонстрировал
способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Студент  продемонстрировал
изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
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Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчики:
канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики Н.С.Сытина 
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики А.Т.Арасланова 

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицея №5 г.Уфы  А.И.Зарипова 

канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  профессионального  и  социального  образования
В.Ф.Бахтиярова
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.02.01 ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр



 Целью  дисциплины является  формирование
общепрофессиональных компетенций:

-  способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения:
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);
- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
-  способен  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,
способности  к  труду  и  жизни  в  современном  мире,  общей  культуры на  основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4.1);
-  способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);
формирование профессиональных компетенций:
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  способы  организации  и  оценки  различных  видов  внеурочной
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и
т.д.),  методы  и  формы  организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2);
- выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям
(законным представителям)  обучающихся  по  вопросам воспитания,  в  том числе
родителям детей с особыми образовательными потребностями (ПК-2.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Психология  воспитательных  практик»  относится  к  модулю

воспитательной деятельности.
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4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  особенности  организации  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми образовательными потребностями;
- требования ФГОС;
-  содержание,  формы,  методы  и  приемы  организации  совместной  и  индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
-  основы управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания;
-  сущность  духовно-нравственных  ценностей  личности  и  моделей  нравственного
поведения в профессиональной деятельности;
-  принципы,  содержание,  методы  и  технологии  духовно-нравственного  воспитания
обучающихся;
- психолого-педагогические технологии воспитания;
- технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся;
-  алгоритм  постановки  воспитательных  целей  и  проектирования  воспитательной
деятельности;
- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности;
- методы организации работы с родителями.
Уметь:
-  ставить  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
-  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность обучающихся;
-  применять  психолого-педагогические  технологии для адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной среде на
основе базовых национальных ценностей;
- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и
рекомендации  по  использованию  индивидуально-ориентированных  воспитательных
технологий с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
-  выбирать  технологии  и  методы  воспитания  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями воспитанников;
-  проектировать  воспитательные  программы  и  обоснованно  определять  методы  их
реализации в соответствии с требованиями ФГОС;
- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка (учебной,
игровой,  трудовой,  спортивной,  художественной и т.д.),  методы и формы организации
коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий;
-  выбирать  методы  организации  работы  с  родителями  (законным  представителям)
обучающихся по вопросам воспитания
Владеть:
- основами проектирования;
-  приемами  организации  совместной  и  индивидуальной  деятельности  обучающихся  в
соответствии с возрастными нормами их развития;
- технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов
самоуправления;
-   методами  формирования  у  обучающихся  гражданской  позиции,  толерантности  и
навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном
мире;
-  навыками  анализа  и  отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применения  их  в  профессиональной  воспитательной  деятельности  с
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учетом различного контингента обучающихся;
 психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания,  в  том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
-  технологиями  реализации  интерактивных  форм  и  методов  воспитательной  работы,
организации воспитательных мероприятий;
- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов внеурочной 
деятельности ребенка; 
-  способами оказания  консультативной помощи родителям (законным представителям)
обучающихся  по  вопросам  воспитания,  в  том  числе  родителям  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование
раздела 

дисциплины

Содержание раздела

1. Методологические 
основы 
конструирования 
воспитательных 
практик нового 
поколения

Психология  взросления:  концепты  и  феномены.
Актуализаторы, этапы, уровни и формы взросления на разных
этапах  возрастного  развития.  Область  значимых  отношений
на разных возрастных стадиях развития.
 Методологические основы конструирования воспитательных
практик нового поколения и познания процесса взросления на
разных  возрастных  этапах.  Ключевые  единицы
проектирования  воспитательных  практик:  встреча –
пространственно-временная  единица  взросления,  диалог –
дискурсивная  единица  взросления,  проба  –  деятельностная
единица взросления. Поступок как акт взросления
Психосоциальные  проблемы  взросления  в  реалиях
традиционных  воспитательных  практик  на  разных  этапах
возрастного развития. 
Социальная  зрелость  личности  как  акмеоформа  взросления.
Показатели  взросления  и  социальной  зрелости  с  позиции
зарубежной и отечественной психологии.
Психологические  характеристики  социальных  ситуаций
взросления.
Подростковая  субкультура  и  герменевтика  пространства
взросления. 
Феноменология взросления. Типы взросления.

2. Воспитательные Воспитательные практики нового поколения в  пространстве
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практики нового 
поколения в 
пространстве 
взросления на разных
этапах возрастного 
развития

взросления на разных этапах возрастного развития. Принципы
конструирования воспитательных практик в контексте стадий
личностного  развития,  область  значимых  отношений,
основной  выбор  и  кризисные  противоречия  возраста,
позитивные  новообразования  возраста,  деструктивные
новообразования возраста.
Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании.
Воспитание как актуализация нравственных качеств ребенка
через  выстраивание  диалога.  Этапы  реализации  данной
практики.
Воспитательные  практики  самоуправления  в  пространстве
взросления.  Актуальность,  противоречия,  цели  и  этапы
организации, формы и содержание воспитательных практик.
Практики  воспитательных  событий  как  формы
инициирования  взросления.  Актуальность,  противоречия,
цель, этапы и формы организации воспитательной практики.
Практики  педагогической  поддержки  как  способа
посредничества  в  освоении  взрослости  на  разных  этапах
возрастного  развития. Актуальность,  противоречие,  этапы,
формы, содержание. Концептуальные основы педагогической
поддержки  как  способа  посредничества  в  освоении
взрослости.

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Методологические основы конструирования воспитательных практик.
Тема  2.  Психосоциальные  проблемы  взросления  в  реалиях  традиционных

воспитательных практик. 
Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на

разных этапах возрастного развития.
Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации.
Тема 5. Основы деятельности классного руководителя.
Тема 6. Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании.
Тема 7. Содержание воспитательных практик.
Тема 8. Методы и формы воспитательной деятельности. 
Тема 9. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Методологические основы конструирования воспитательных практик
Вопросы для обсуждения:
1. Психология взросления: концепты и феномены.
2. Актуализаторы,  этапы,  уровни  и  формы  взросления  на  разных  этапах

возрастного развития.
3. Ключевые  единицы  проектирования  воспитательных  практик:  встреча,

диалог, проба.
 
 Тема  2: Психосоциальные  проблемы  взросления  в  реалиях  традиционных

воспитательных практик. 
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная зрелость личности как акмеоформа взросления.
2. Показатели  взросления  и  социальной  зрелости  с  позиции  зарубежной  и
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отечественной психологии.
3. Психологические характеристики социальных ситуаций взросления.
4. Подростковая субкультура и герменевтика пространства взросления.
5. Феноменология взросления. Типы взросления.

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на
разных этапах возрастного развития.

1. Принципы  конструирования  воспитательных  практик  в  контексте стадий
личностного развития.

2. Кризисные противоречия возраста.
3. Позитивные и деструктивные новообразования возраста.
4. Психосоциальные  проблемы  взросления  в  реалиях  традиционных

воспитательных практик на разных этапах возрастного развития.

Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации.
Вопросы для обсуждения:
1. Цель  и  задачи  воспитательной  деятельности  педагога  в  соответствии  с

нормативными документами.
2. Виды воспитательной деятельности педагога.
3. Внеурочная деятельность и воспитательная работа.
4. Цели, задачи, направления, виды и формы внеурочной деятельности.

Тема 5. Основы деятельности классного руководителя.
Вопросы для обсуждения:

1. Классный руководитель в воспитательной системе школы. 
2. Цель, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 
3. Основные  направления  деятельности  классного  руководителя  (работа  с

классным  коллективом,  индивидуальная  работа  с  обучающимися,  работа  с  коллегами,
работа с родителями обучающихся (законными представителями).

4. Способы оказания консультативной помощи родителям.

Тема 6. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность  и  взаимосвязь  понятий:  теория  –  система  –  концепция  –

технология воспитания. 
2. Психолого-педагогические  технологии  индивидуализации  обучения,

развития, воспитания.
5. Педагогическое  сопровождение  обучающихся:  педагогическая  поддержка,

проектирование индивидуальной образовательной траектории  практик на разных этапах
возрастного развития.

6. Современные  теории  и  концепции  воспитания  в  реалиях  традиционных
воспитательных практик.

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ:
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема практикума/лабораторной работы (оставить
нужное)

1. Воспитательные практики 
нового поколения в 
пространстве взросления на
разных этапах возрастного 
развития

Основы деятельности классного руководителя.
Практики  целеполагания  и  смыслообразования  в
воспитании.
Содержание воспитательных практик.
Методы и формы воспитательной деятельности.
Психолого-педагогические  технологии  воспитательных
практик.
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Разработать  тематику  классных  часов  по  формированию  у  обучающихся

гражданской  позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых
национальных ценностей.

2. Составить конспект по этапам, уровням и формам взросления на разных этапах
возрастного развития.

3. Опираясь  на  методический  конструктор  «Внеурочная  деятельность
школьников»,  определить  какие  формы  внеурочной  деятельности  целесообразно
использовать при работе в рамках внеурочной деятельности. Заполнить таблицу.

Направления   внеурочной
деятельности 

Формы внеурочной деятельности

4. Составить  конспект  по  теме  «Психосоциальные  проблемы  взросления  в
реалиях традиционных воспитательных практик на разных этапах возрастного развития».

5.  Предложить  формы  внеурочной  деятельности,  которые  можно  провести  в
дистанционном формате.

6. Выбрать одну из форм внеурочной деятельности и разработать план-конспект
внеурочного занятия.

7.  Осуществить  анализ  психолого-педагогических  технологий.  Выбрать  одну  из
них, описать и подготовить презентацию изученной технологии.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

1. Кулагина  И.Ю.,  Колюцкий  В.Н.  Возрастная  психология:  Полный
жизненный цикл  развития  человека.  Учебное  пособие  для  студентов  высших учебных
заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. -
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания.  - 161 с.:  ил.  -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4475-3913-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827

3.  Соловцова,  И. А.  Духовное воспитание школьников:  проблемы, перспективы,
технологии  [Текст]:  учебно-метод.  пособие  для  педагогов  и  студентов  /  Ирина
Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, ВГИПК
РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - (Актуальные
проблемы  современного  воспитания;  Вып.5).  -  ISBN  5708700475:  35.00.
http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe

4.  Воспитательная  деятельность  педагога  [Текст]:  [учеб.  пособие  для  студентов
вузов]  /  под  общ.  ред.  В.А.  Сластёнина  и  И.А.  Колесниковой.  -  4-е  изд.;  стер.  -  М.:
Академия, 2008. -УМО

5.  Сластенин,  В.А. Педагогика  [Текст]:  учеб.  /  Виталий  Александрович,  Илья
Федорович, Евгений Николаевич;  В.А. Сластенин,  И.Ф. Исаев, Е.  Н. Шиянов; под ред.
В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - УМО

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http  ://  www  ...

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
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дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная  дисциплина  «Психология  воспитательных  практик»  входит  в  Модуль

воспитательной  деятельности  и   призвана  способствовать  формированию  у  студентов
навыков успешной организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности  обучающихся,  в  том числе с  особыми образовательными потребностями,
формированию  у  них  гражданской  позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в
поликультурной  среде,  способности  к  труду  и  жизни  в  современном  мире,  общей
культуры на основе базовых национальных ценностей.

При  изучении данной дисциплины особое внимание  так же необходимо уделить
формированию у студентов умений использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной  деятельности,  осуществлять  их  отбор  и  применять  в
профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся. 

Занятия рекомендуется проводить с использованием интерактивных технологий.
В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены в виде ситуационных задач и тестовых заданий.
Примеры ситуационных и тестовых заданий для проведения промежуточной

аттестации по дисциплине и критерии оценивания:
Ситуационное задание 1.
Инструкция. Внимательно прочитайте задачу, приближенную к рабочей ситуации и

выполните задание.
Ситуационная задача:
Вечером – дискотека. Девочка-подросток, желая принарядиться, несмотря на свою

полноту,  надела  короткую  юбку.  Ее  приход  на  дискотеку  вызвал  бурную  реакцию
сверстников.  Они  начали  над  ней  смеяться:  «Вырядилась,  тумба!  Бочка  с  медом!».
Девочка  отошла  в  сторону  и  едва  сдерживает  слезы.  Педагог-организатор  замечает
одиноко стоящую в коридоре девочку. 

Задание 1:
Как поступить педагогу?
А.  Вернуть  девочку  в  танцевальный  зал  и  постараться  сделать  ей  рекламу,
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например: «Посмотрите-ка на Таню, да ее не узнать!»
Б.  Вернуть  девочку  в  танцевальный  зал  и  попросить  ее  подружек  окружить  ее

вниманием.
В.  Посоветовать  девочке  не  обращать  внимания  на  насмешки,  вести  себя

демонстративно – плясать, веселиться на зависть обидчикам;
Д.  Посоветовать  девочке  уйти  с  дискотеки  и  переодеться,  чтобы  подростки

перестали смеяться над ней;
Е.  Лучший совет в этой ситуации – уйти с дискотеки,  а в следующий раз быть

осмотрительнее в выборе одежды.
Задание 2:
1. Обоснуйте выбранный Вами вариант решения.
2. Какие  способы  оказания  помощи  и  поддержки  девочки  Вы  можете

предложить? 
3. Предложите способы коррекции межличностных отношений подростков в

данной ситуации.
4. Какие  закономерности  возрастного  развития  и  поведения  подростков

проявляются в  данной  социальной  среде?

Ситуационное задание 2.
Пятиклассники  проходили  квест  в  парке  -  одном из  исторических  мест  города.

Одно из заданий было – сосчитать количество башен на одном из замков, а затем угадать
ФИО  архитектора.  Двое подростков решили забраться на одну из башен.  Спрятавшись
за  одной  из  колонн  замка,  они  стали  подниматься  по  лестнице.  Вся  группа  пошла
выполнять другие задания. Сторож закрыл дверь замка. Мальчики остались одни в пустом
замке…

Задание. 1.Предположите возможные варианты исхода этого события.
2. Какие  способы  оказания  помощи  и  поддержки  подросткам  Вы  можете

предложить? 
3. Какие  закономерности  возрастного  развития  и  поведения  подростков

проявляются в данной ситуации?

Ситуационное задание 3.
Шестиклассники сделали из картона мяч и решили поиграть в футбол на перемене

в  одной  из  рекреаций  школьного  коридора.  Сдвинули  диваны,  обозначили  ворота.
Началась игра. В это время по коридору проходил завуч, Сергей Петрович. Услышав шум
и  возню  на  перемене,  он  молча  отбирает  мяч,  уходит  с  гневным  взглядом.
Шестиклассники корчат ему рожицы и начинают возмущаться.

Задание. 1. Предположите, как будут развиваться события?  
Какие способы общения с подростками Вы можете предложить в данной ситуации?
Какие  возможности  организации  образовательного  пространства  для  игры  на

перемене имеются в современных школах?  
Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков проявляются

в данной ситуации?

Тестовые задания:
1. К направлениям работы классного руководителя не относят …

а) развитие ученического самоуправления; 
б) организация внеклассных воспитательных мероприятий; 
в) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся;
г) упорядочение учебной нагрузки учащихся.
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2. К основным видам воспитательной деятельности относится: 
а) реабилитационная деятельность;
б) организаторская деятельность;
в) учебная деятельность;
г) коммуникативная деятельность.

3.  Сознательная и  целенаправленная деятельность  человека по формированию и
совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств

а) перевоспитание
б) самовнушение
в) самовоспитание
г) самообразование

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и

Удовлетво
рительно 

50-69,9
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(достаточн
ый)

практически контролируемого
материала 

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Т.В.Набиева,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.Ф.Султанова

Эксперты:
канд.  пед.  наук,  доцент  кафедры  социального  и  профессионального  образования
В.Ф.Бахтиярова 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет

 им. М.Акмуллы»

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

  К.М.02.02 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

для направлений подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.01 Педагогическое образование

для всех профилей подготовки 

квалификация выпускника: бакалавр
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальных компетенций
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
индикаторы достижения:  
-анализирует социокультурные различия социальных групп,  опираясь на знание
этапов  исторического  развития  России  в  контексте  мировой  истории,
социокультурных  традиций  мира,  основных  философских,  религиозных  и
этических учений (УК-5.1);
-демонстрирует  уважительное  отношение  к  историческому  наследию  и
социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 
-конструктивно  взаимодействует  с  людьми  с  учетом  их  социокультурных
особенностей  в  целях  успешного  выполнения  профессиональных  задач  и
социальной интеграции (УК-5.3);
формирование общепрофессиональных компетенций:

- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);

индикаторы достижения:
-  демонстрирует  знание  духовно-нравственных  ценностей  личности,  базовых
национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной
деятельности (ОПК-4.1);  
-  демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4.2).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
Дисциплина  «Основы  государственной  политики  в  сфере  межэтнических  и
межконфессиональных отношений» относится к комплексному модулю воспитательной
деятельности.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 

-  основы  государственной  политики  в  сфере  межэтнических  и
межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как
многонационального и многоконфессионального государства; 

- социокультурные традиции Отечества, основные этнокультурные и религиозные
особенности народов, проживающих в Российской Федерации;

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного
поведения в профессиональной деятельности;

-принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания
обучающихся.

14



Уметь: 
- анализировать социокультурные различия социальных групп;
-  пользоваться  этнологическими  знаниями  для  эффективного  социального

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества;
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной

среде на основе базовых национальных ценностей.

Владеть:  
- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории,

социокультурных  традиций  мира,  основных  философских,  религиозных  и  этических
учений;

- навыками использования этнологических знаний для эффективного социального
взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества;

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и
навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном
мире

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины 

Содержание раздела

1 Основные принципы и подходы
государственной политики в 
сфере межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений

Нормативно-правовое обеспечение политики в
сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений.  Взаимосвязь  национальной  и
образовательной  политики  в  Российской
Федерации. Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных  отношений  как  цель
национальной  и  образовательной  политики.
Стратегии  развития  воспитания  в  РФ  на
период  до 2025 года.  Указ  «О национальных
целях развития России до 2030 года».
Федеральный  проект  «Патриотическое
воспитание  граждан  РФ»  в  рамках
национального  проекта  «Образование»  на
2021-2025  годы.  Федеральный  закон  «О
свободе  совести  и  о  религиозных
объединениях». 

2 Этнокультурное и языковое Антропологическая  классификация  народов
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разнообразие Российской 
Федерации 

России.  Административное  деление
Российской  Федерации  и  отражение  в  нем
этнической  карты  страны.  Особенности
межэтнических  и  межконфессиональных
отношений  в  России.   Этнокультурное
разнообразие  России  и  региональная
специфика  систем  образования.  Знания  об
этнокультурном  пространстве  России  и
особенностях межэтнического взаимодействия
как воспитательный ресурс.

3 Этнопедагогические  и 
этнопсихологические подходы  
и методы в процессе 
гармонизации межэтнических и
межконфессиональных  
отношений

 

Понятие  этнопедагогики  и  использование  ее
приемов  в  воспитательной  работе.  Основные
подходы  к  созданию  и  поддержанию
недискриминационной среды для обеспечения
бесконфликтного  взаимодействия
представителей  разных  этносов  и  конфессий,
социальных  и  культурных  групп  в
поликультурном  обществе.  Технологии
педагогической  деятельности  в  условиях
многонационального  и
многоконфессионального  коллектива
обучающихся  и  родителей. Использование
тематики  родных  языков  и  языкового
многообразия в воспитательной деятельности.
Понятие  об  этнических   стереотипах,
установках,  предрассудках.  Актуальность
овладения учителем основами межэтнических
и  межконфессиональных  отношений  для
успешной  педагогической  деятельности.
Организация воспитательной работы с учетом
этнокультурной  специфики  участников
образовательного процесса.

4 Межконфессиональные 
отношения в Российской 
Федерации

Конфессиональная  структура  и  специфика
религиозных  отношений  в  российском
обществе.  Культурно-исторические  основы
существующих  в  России
межконфессиональных отношений. 
Традиционные конфессии и этно-религиозный
состав  российского  общества.  Профилактика
возникновения  межконфессиональной
напряженности  средствами  образования.
Воспитательный потенциал традиционных для
России  религий. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного  типа  (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Государственная  политика  в  сфере  межэтнических  и
межконфессиональных отношений

Тема 2.  Особенности межкультурных отношений в Российской Федерации 
Тема 3.  Роль народной педагогики в  процессе  гармонизации межэтнических и

межконфессиональных отношений
Тема 4. Воспитательный потенциал традиционных для России мировых религий 
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Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия 
Тема  6.  Поликультурная  и  языковая  компетентность  участников

образовательного процесса

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1.  Правовое обеспечение Государственной политики в сфере межэтнических
и межконфессиональных отношений

Вопросы для обсуждения:
1.Основные  законодательные  акты,  регулирующие  межэтнические  и  
межконфессиональные отношения в Российской Федерации
2.Отражение  вопросов  межэтнического  взаимодействия  в  Стратегии  развития  
воспитания в РФ на период до 2025 года. 
3.Структура  административно-государственных  учреждений  ответственных  за  
проведение и управление межэтнической и межконфессиональной политикой 
4.Национально-культурные  объединения  и  организации  в  регионах  Российской  
Федерации
5.  Указ  «О национальных  целях  развития  России до 2030 года»  и  его  связь  с  
вопросами сохранения этнокультурного разнообразия.

Тема 2. Этнокультурные особенности российского образовательного пространства
Вопросы для обсуждения:
1.Этнокультурное  разнообразие  как  фактор разностороннего  развития личности  
учащегося
2.Поликультурный  учебный  коллектив,  его  социально-коммуникативные

особенности 
3.Многоязычие и билингвизм в учебно-воспитательном процессе
4.Методы преподавания и учения  в иноязычной образовательной среде

Тема 3. Методы народной педагогики в учебно-воспитательном  процессе
Вопросы для обсуждения:
1.Значение фольклора в процессе обучения и воспитания учащихся
2.Воспитательный  потенциал традиционно -бытовой культуры 
3.Народный идеал и его место в   культурной антропологии народов 
4.Общее и особенное в культурах разных народов
5.Традиция и модернизация в современном мире
7.Профилактика возникновения межконфессиональной напряженности средствами 
образования

Тема 4. Национально-региональные особенности образовательных систем
Вопросы для обсуждения:
1.Многоязычие и билингвизм в региональных системах образования
2.Особенности  языковой  политики  и  ситуации   в  национально-региональных  
образовательных системах
3.Полилингвальные школы
5.Модели национальной школы и национальной гимназии

Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия
Вопросы для обсуждения
1.Межэтнические связи, установки и стереотипы
2.Этнические предрассудки и их преодоление в образовательном процессе
3.Межкультурная дистанция в учебном коллективе
4.Межкультурные педагогические ситуации
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5.Культурные различия и культурный плюрализм
6.Этническая толерантность и религиозная терпимость

Тема 6. Поликультурная компетентность педагога 
Вопросы для обсуждения
1.Структура поликультурной компетентности педагога
2.Методы работы педагога в поликультурном учебном классе
3.Методы повышения уровня развития поликультурных компетенций педагога
4.Особенности подачи содержания учебного материала в поликультурном классе

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Составить  терминологический  словарь  основных  категорий  изучаемой
дисциплины. 

2. Выявить  набор  трудностей  общения,  порождаемых  межэтническими
различиями в школьном коллективе. (Социометрический тест).

3. Составить сравнительную таблицу «Традиционные конфессии в России и
народы их исповедующие».

4. Разработать Программу развития поликультурных качеств и компетенций
педагога. 

5. На  основе  интернет-обзора  подготовить  презентацию  по  одной  из
существующих авторских программ межкультурного взаимодействия в школе.

6. Представить компаративный анализ «Языковые семьи в России». 
7. Показать на конкретных примерах взаимовлияние культур совместно живущих

в России народов. (Написание эссе).
8.   Провести индивидуальное исследование  по анализу современных реформ в

России  в деле построения межнационального согласия. (Исследовательская работа).
9.  Найти  статью  в  любом  СМИ,  Интернете  или  научных  периодических

изданиях (начиная  с  2015г.  до настоящего  времени)  по проблемам взаимодействия  в
многонациональном школьном коллективе. (Составление аннотации).

10.  Составить  познавательный  инструментарий  в  виде  теста  или  анкеты  на
измерение этнической толерантности. (Исследовательская работа).

11. Подготовить реферат по одной из предлагаемых тем.

Примерная тематика рефератов  для самостоятельных работ
1. Административное  деление  Российской  Федерации  и  отражение  в  нем  

этнической карты страны. 
2. Особенности  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений   в

России.  
3. Нормативно-правовое  обеспечение  политики  в  сфере  межэтнических  и  

межконфессиональных отношений. 
4. Духовно-нравственный  воспитательный потенциал народной культуры и  

традиционных конфессий в России.
5. Антропологическая классификация народов России. 
6. Этнокультурное  разнообразие  России  и  региональная  специфика  систем  

образования. 
7. Знания об этнокультурном пространстве России и особенностях 

межэтнического взаимодействия как воспитательный ресурс.
8. Воспитание межкультурных  качеств и компетенций
9. Права человека в образовательном процессе
10. Структура поликультурной компетентности педагога
11. Сравнительный анализ моделей и подходов поликультурного образования
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12. Взаимосвязь  национальной  и  образовательной  политики  в  Российской  
Федерации. 

13. Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений как 
цель национальной и образовательной политики.  

14. Особенности профессиональной и общей культуры представителей разных 
социальных групп, этносов и религий. 

15. Интернациональное образование в марксисткой идеологии
16. Традиция и модернизация в современном мире
17. Формы организации  и конструирования поликультурного образования в  

общеобразовательной школе
18. Поликультурная подготовка и компетентность учителя
19. Межкультурный тренинг как метод поликультурного воспитания
20. Внеурочная и внеучебная работа по межкультурному взаимодействию
21. Насыщение  изучаемой  дисциплины  поликультурным  материалом  как  

направление межкультурной подготовки 
22. Воспитание  патриотических чувств в российском образовании
23. Особенности  и  проблемы  формирования  полилингвальной  личности

учащегося в России
24. Языковая картина мира
25. Языковые семьи в России
26. Языковая компетентность в поликультурном образовании
27. Языковое взаимодействие и языковые ситуации
28. Проблемы билингвизма в современном обществе и типы билингвизма
29. Индивидуалистические и коллективисткие культуры
30. Ситуации межкультурного контакта
31. Формирование культуры межэтнических отношений
32. Культурные различия и культурный плюрализм
33. Этническая толерантность и религиозная терпимость
34. Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов
35. Психология поведения в иноэтничной среде
36. Проблемы коммуникации и общения в многонациональном коллективе
37. Психология этнокультурного взаимодействия

Перечень тем презентаций и эссе:
1. Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем образования. 
2. Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений  в России. 
3. Языковое разнообразие в России и мире. 
4. Понятие этнопедагогики и использование ее приемов в воспитательной работе.
5. Использование  тематики  родных  языков  и  языкового  многообразия  в  воспитательной

деятельности. 
6. Организация  воспитательной  работы  с  учетом  этнокультурной  специфики  участников

образовательного процесса.
7. Формирование культуры межэтнических отношений
8. Взаимовлияние культур
9. Знания  об  этнокультурном  пространстве  России  и  особенностях  межэтнического

взаимодействия как воспитательном ресурсе
10. Основные подходы к созданию и поддержанию недискриминационной среды
11. Технологии  педагогической  деятельности  в  условиях  многонационального  и

многоконфессионального коллектива обучающихся
12. Культурные различия и культурный плюрализм
13. Культурная дистанция 
14. Этническая толерантность и религиозная терпимость
15. Межэтническая интеграция, аккультурация, ассимиляция в современном мире 
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16. Языковое взаимодействие народов России
17. Сферы применения разностатусных языков 
18. Позитивные и негативные установки на межэтнические контакты
19. Этнокультурные предрассудки, предубеждения, стереотипы
20. Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов России
21. Взаимодействие доминирующей и субкультуры

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Алдошина,  М.И.  Основы поликультурного  образования  :  учебное  пособие  /
М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. в
кн.  -  ISBN  978-5-4475-3082-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893

2.Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме
: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  -  257 с.  -  (Серия :  Бакалавр и
магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00645-2. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт  [сайт].  -  URL:  https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-
mnogonacionalnom-sociume-433041

программное обеспечение: 
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Операционные  системы:  Astra  Linux  (Россия),  Ubuntu  (свободно
распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru
4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения

(учебные  аудитории),  оборудованные  техническими  средствами  обучения  –
мультимедийной проекционной техникой. 

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения:  Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей
Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой
шрифта Брайля; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  слуха  и  речи: Речевой  компьютерный
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного
типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная  информационная
индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный; 

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird;
Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик
компьютерный  инклюзивный  Optima  Joystick;  Специализированная  клавиатура  с  большими
кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Основы государственной политики в сфере межэтнических

и межконфессиональных отношений»  призвана  способствовать  знанию  и  пониманию
студентами  особенностей  национальной  политики  в  условиях  многокультурного
российского социума,  осознанию  воспитательного потенциала существующих духовно-
нравственных  национальных  основ  народов  России,   формированию  положительных
установок  на  межкультурное  взаимодействие,   гармонизацию  и  оптимизацию
межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Изучение  курса  строится  на   методологической  согласованности
институционально-правовых  аспектов  национальной  политики,  теоретико-
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методологических положениях  концепции образования как культурного процесса,
этнопедагогическом и этнопсихологическом  подходах. Логика изложения материала
подразумевает  и  выстроена  на  формирование  ключевых   необходимых  на
современном этапе межкультурных компетенций выпускников данного направления.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей  и студентов  размещены на
сайтах дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (в 3 семестре).
Оценочные материалы  промежуточной аттестации представлены теоретическими

вопросами,  ситуационными и тестовыми заданиями:

Примерные  вопросы  к  зачету  (теоретическая  часть) для  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания:

1. Административное  деление  Российской  Федерации  и  отражение  в  нем
этнической карты страны.

2. Антропологическая  классификация  народов  Российской  Федерации
(Антропологическая карта России).

3. Национальный  вопрос  и  подходы  к  его  решению  в  истории  России.
Взаимосвязь национальной и образовательной политики. 

4. Языковая карта России. Тематика родных языков и языкового многообразия
как ресурс воспитательной деятельности. 

5. Историко-этнографические  области  на  карте  России.  Отражение
региональной  специфики  в  системах  образования  в  разных  субъектах  Российской
Федерации. 

6. Межэтническая  напряженность  в  регионах  России:  история  и
современность. Профилактика возникновения межэтнической напряженности средствами
образования. 

7. Этнос  и  религия.  Профилактика  возникновения  межконфессиональной
напряженности средствами образования. 

8. Национальная политика в современной России. Взаимосвязь национальной
и образовательной политики в XXI веке. 

9. Отражение  темы  этнокультурного  разнообразия  России  в  Конституции  РФ  и
нормативно-правовых документах, регулирующих сферу образования. 

10. Основные положения Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года. Тема образования и просвещения в национальной политике. 

11. Отражение  тематики  этнокультурного  разнообразия  России  в  Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации. 

12. Вопросы  формирования  единой  российской  нации  в  Стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации. 

13. Отражение  вопросов  межэтнического  взаимодействия  в  Стратегии  развития
воспитания в РФ на период до 2025 года. 

14. Отражение  вопросов  межконфессионального  взаимодействия  в  Стратегии
развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

15. Отражение вопросов межкультурного взаимодействия в Законе «Об образовании в
РФ». 
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16. Указ  «О  национальных  целях  развития  России  до  2030  года»  и  его  связь  с
вопросами сохранения этнокультурного разнообразия. 

17. Федеральный  проект  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ»  в  рамках
национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы. 

18. Отражение тематики межконфессионального разнообразия в Федеральном законе
«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

19. Международные  документы  о  защите  прав  коренных  народов.  Защита  прав
коренных народов в сфере российского образования. 

Примерные задания для промежуточного контроля (практическая часть):

Задание  1.  На  праздновании  23  февраля  в  молодежном  клубе  девушки
традиционно поздравляют юношей. Один из подростков внезапно встает, эмоционально
говорит, что он ненавидит этот день, и выходит из класса. Почему так произошло? Как
можно выйти из ситуации?

Задание 2. В школьной столовой мальчик из мусульманской семьи отказывается
убрать за собой поднос, хотя все дети из класса делают это. Он объясняет свое нежелание
убеждением, что мужчина не должен выполнять «женскую» работу. Как выйти из этой
ситуации?

Задание 3. Выскажите свое мнение по вопросу: 
Почему полиэтничное сообщество располагает большим социально-культурным и

хозяйственно-экономическим потенциалом по сравнению с моноэтничным?
Примеры тестовых заданий:
Задание 1. Соразработчик концепции диалога культур:

а) Бахтин 
б) Лиферов
в) Хэнвэй
г) Дмитриев
д) все ответы верны

Задание  2.  Расположите  языковые  семьи  в  России  последовательно  от  менее
многочисленных к более многочисленным.

А. Алтайская
Б. Индоевропейская
В. Северокавказская 
Г. Уральская
Д. Чукотско- камчатская

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 
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приемов, технологий.
Базовый Применение

знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

 Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчики:
д-р пед.наук, профессор кафедры педагогики Т.М.Аминов
канд. социологич. наук, доцент кафедры педагогики А.Р.Гарданов

Эксперты:
канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий Л.Г.Соловьянюк
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.П.Гирфанова
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2. Целью дисциплины является:
формирование универсальной компетенции:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в

команде (УК-3);

индикаторы достижения:
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и
умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2);
развитие общепрофессиональных компетенций:
-  способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения:
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);
- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной
деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации
деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.3);

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);

индикаторы достижения:
-  демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4.1);

-  способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе
инклюзивных)  и  применяет  их  в  профессиональной  деятельности  с  учетом
различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);
-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему
регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2);
формирование профессиональной компетенции:
-  способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-
2);

индикаторы достижения:
-  демонстрирует  умение  постановки  воспитательных  целей,  проектирования
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воспитательной  деятельности  и  методов  ее  реализации  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1);
-  демонстрирует  способы  организации  и  оценки  различных  видов  внеурочной
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной
и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий,
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2);
-  выбирает  и  демонстрирует  способы  оказания  консультативной  помощи
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в
том числе  родителям детей  с  особыми образовательными потребностями  (ПК-
2.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в
зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной
работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,  отводимые  на
процедуры контроля и подготовку к ним.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Технология  и  организация  воспитательных  практик  (классное

руководство)» относится к модулю воспитательной деятельности.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

-  принципы  работы  в  команде;  формы,  виды  и  способы  конструктивного
социального взаимодействия;
-  особенности  организации  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том
числе  с  особыми  образовательными  потребностями;  требования  ФГОС;
содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной
учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся;  основы  управления
учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс  обучения  и
воспитания;
- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного
поведения  в  профессиональной  деятельности;  принципы,  содержание,  методы  и
технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся;
-  психолого-педагогические  технологии  воспитания;  технологии  и  методы
регуляции поведения и деятельности обучающихся;
-  алгоритм постановки  воспитательных целей  и  проектирования  воспитательной
деятельности;  способы  организации  и  оценки  различных  видов  внеурочной
деятельности;
- методы организации работы с родителями.

Уметь:
-  работать  в  команде,  проявлять  лидерские  качества  и  умения,  демонстрирует
способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе, с
различными организациями;
-  ставить  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
-  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для
адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
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- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 
среде на основе базовых национальных ценностей;
- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.)  и  рекомендации  по  использованию  индивидуально-ориентированных
воспитательных  технологий  с  учетом  личностных  и  возрастных  особенностей
обучающихся;  выбирать  технологии  и  методы  воспитания  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями воспитанников;
- проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их
реализации в соответствии с требованиями ФГОС; 
-  проектировать  способы  организации  различных  видов  деятельности  ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы
организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и
других мероприятий; 
- выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям)
обучающихся по вопросам воспитания

Владеть: 
-  способами  эффективного  социального  взаимодействия  в  команде:  способами
эффективного  социального  взаимодействия,  в  том  числе,  с  различными
организациями;
- основами проектирования; приемами организации совместной и индивидуальной
деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;
-  технологиями  помощи  и  поддержки  в  организации  деятельности  ученических
органов самоуправления;
- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и
навыков  поведения  в  поликультурной  среде,  способности  к  труду  и  жизни  в
современном мире;
-  навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности
с учетом различного контингента обучающихся; 
- психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
-  технологиями  реализации  интерактивных  форм  и  методов  воспитательной
работы, организации воспитательных мероприятий; 
-  способами  комплексной  оценки  воспитательного  эффекта  различных  видов
внеурочной деятельности ребенка; 
-  способами  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  обучающихся  по  вопросам воспитания,  в  том числе  родителям
детей с особыми образовательными потребностями

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).
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6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины 

Содержание дисциплины 
(наполняется с учетом ФГОС основного общего и

среднего образования) 
1 Воспитательная

деятельность  педагога  в
образовательной
организации.

Цель  и  задачи  воспитательной  деятельности
педагога  в  соответствии  с  нормативными
документами  (ФЗ  273  «Об  образовании  в  РФ»,
ФГОС  ОО,  Примерная  программа  воспитания,
ФГОС ВО 3++, Профессиональные стандарты). 
Ценностные основы воспитательной деятельности
с целью личностного развития ребенка,  создание
условий для его самоопределения и социализации
на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных  ценностей  и  принятых  в
российском обществе правил и норм поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,  принятия  ребенком  базовых
ценностей  и  приобретения им соответствующего
этим ценностям опыта поведения. 
Субъекты  организации  воспитательной
деятельности в образовании (учитель-предметник,
классный руководитель, педагог дополнительного
образования,  социальный  педагог,  педагог-
организатор,  вожатый,  тьютор,  советник  по
воспитанию,  заместитель  директора  по
воспитательной  работе  и  др.)  и  их  трудовые
функции в области воспитания  в  соответствии с
требованиями Профессиональных стандартов. 
Модульная  структура  содержания  Примерной
программы  воспитания  как  неотъемлемой  части
Основной образовательной программы школы по
направлениям:  «Школьный  урок»,  «Классное
руководство», «Курсы внеурочной деятельности»,
«Работа  с  родителями»,  «Самоуправление»,
«Профориентация»,  «Ключевые  общешкольные
дела»,  «Детские  общественные  объединения»,
«Школьные  медиа»,  «Экскурсии,  экспедиции,
походы»,  «Организация  предметно-эстетической
среды». 
Формы  организации  образовательных  практик
воспитания  в  различных  сферах  совместной
деятельности детей и взрослых на разных уровнях
реализации  направлений  воспитательной  работы
школы в соответствии с модулями – внешкольный
уровень,  школьный  уровень,  уровень  класса,
индивидуальный уровень.

2 Организация 
образовательных практик 
воспитания на разных 
уровнях реализации 
направлений 
воспитательной работы 

Педагогический потенциал различных видов 
воспитательной деятельности (игровая, 
познавательная, трудовая, спортивно-
оздоровительная, общественная, экологическая, 
художественно-эстетическая, поисковая, 
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школы краеведческая, туристско- экскурсионная, 
досуговая и др.) в решении задач воспитания.

3 Содержание, методы и 
формы воспитательной 
деятельности
 

Формы воспитательной деятельности – 
индивидуальная, групповая, коллективная 
(рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 
спектакль, экскурсия, КТД, ролевая игра, 
многодневный поход или поход, соревнование, 
сбор, трудовой десант и др.) по достижению цели 
и решению задач воспитания.

Обоснованность  выбора  форм  и  методов
воспитательной  деятельности  педагога  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей
развития  обучающихся  и  цели  воспитательного
события. 
Классификации  методов  воспитательной
деятельности  (методы  формирования  сознания
личности,  методы  организации  деятельности  и
формирования  опыта  поведения,  методы
стимулирования  деятельности  и  поведения,
методы контроля и оценки/самооценки). 
Содержание воспитательных практик как 
смысловое наполнение различных видов и форм 
воспитательной деятельности. 

4 Основы  деятельности
классного руководителя

Основные  задачи  деятельности  классного
руководителя:•  создание  благоприятных
психолого-педагогических  условий  в  классе  для
развития и сохранения неповторимости личности,
раскрытия  потенциальных  способностей  и
талантов,  самоопределения  каждого
обучающегося;  •  формирование  классного
коллектива  как  воспитательной  среды,
обеспечивающей социализацию каждого ребёнка;
•  организация  системы  отношений  и  системной
работы  через  различные  формы воспитывающей
деятельности,  в  том  числе  коллективной  и
индивидуальной  творческой  деятельности,
вовлекающей  каждого  ребёнка  в  разнообразные
коммуникативные  ситуации;  гуманизация  и
гармонизация  отношений  между  всеми
участниками  образовательного  процесса;  •
координация образовательного процесса в классе;
разработка  индивидуальных  образовательных
траекторий  и  обеспечение
предпрофессионального  самоопределения,
положительной  динамики  образовательных
результатов каждого обучающегося, в том числе, с
использованием  ресурсов  социально-
педагогического  партнёрства;  •   духовно-
нравственное  воспитание  обучающихся,
воспитание уважения к семье, навыков здорового
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образа  жизни,  бережного  отношения  к
окружающей  среде,  трудовой  мотивации,
готовности  к  жизни  и  труду  в  современном
быстро меняющемся мире; − внутренней позиции
личности  обучающегося  по  отношению  к
негативным  явлениям  окружающей  социальной
действительности;  −  активной  гражданской
позиции, чувства ответственности за свою страну,
причастности  к  культурно-исторической
общности российского народа и судьбе России, в
том  числе  за  счёт  использования  возможностей
волонтёрского  движения,  детских  общественных
движений;  −  культуры  межличностных
отношений и умения взаимодействовать, работать
в команде; • защита прав и соблюдение законных
интересов  каждого  ребёнка  посредством
взаимодействия  с  членами  педагогического
коллектива  общеобразовательной  организации,
органами  социальной  защиты,  охраны
правопорядка  и  др.,  гарантий  доступности
ресурсов  системы  образования,  участие  в
организации  комплексной  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации;  •
взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся,  повышение  их
педагогической  компетентности,  в  том  числе,  в
вопросах информационной безопасности детей.
Основные цели и задачи деятельности классного
руководителя.  Профессиональные  и  социальные
роли  классного  руководителя.  Принципы
воспитательной  деятельности  классного
руководителя. Инвариантная и вариативная части
содержания деятельности классного руководства.
Личностно-ориентированная  деятельность
классного  руководителя  по  воспитанию  и
социализации  обучающихся.  Формирование
классного коллектива как воспитательной среды,
обеспечивающей социализацию каждого ребенка.
Организация  системы  отношений  и  системной
работы  через  различные  формы воспитывающей
деятельности,  в  том  числе  коллективной  и
индивидуальной  творческой  деятельности,
вовлекающей  каждого  ребёнка  в  разнообразные
коммуникативные  ситуации.  Воспитание
доверительных  отношений  между  всеми
участниками  образовательного  процесса.
Выявление  и  поддержка  обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Профилактика  наркотической  и  алкогольной
зависимости.  Формирование  навыков
информационной  безопасности.  Раскрытие
потенциальных  способностей  и  талантов,
самоопределения каждого обучающегося. 
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5 Деятельность  классного
руководителя  по  работе  с
родителями

Осуществление  воспитательной  деятельности  во
взаимодействии  с  родителями  и  педагогическим
коллективом,  социальными партнерами.  Ведение
педагогической  документации,  в  т.ч.  с
использованием ЭОР и ИКТ.
Оценка  эффективности  работы  классного
руководителя.
Диагностика  и  динамика  результатов  развития
личности обучающегося.

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):

Тема 1. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации.
Вопросы для обсуждения:
1. Цель  и  задачи  воспитательной  деятельности  педагога  в  соответствии  с

нормативными документами.
2. Ценностные основы воспитательной деятельности.
3. Субъекты  организации  воспитательной  деятельности  в  образовании

(учитель-предметник,  классный  руководитель,  педагог  дополнительного  образования,
социальный  педагог,  педагог-организатор,  вожатый,  тьютор,  советник  по  воспитанию,
заместитель директора по воспитательной работе и др.) и их трудовые функции в области
воспитания в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов. 

4. Модульная  структура содержания Примерной программы воспитания как
неотъемлемой части Основной образовательной программы школы.

5. Педагогический потенциал различных видов воспитательной деятельности
(игровая,  познавательная,  трудовая,  спортивно-оздоровительная,  общественная,
экологическая,  художественно-эстетическая,  поисковая,  краеведческая,  туристско-
экскурсионная, досуговая и др.) в решении задач воспитания.

Тема 2.  Целеполагание и планирование воспитательной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе.
2. Всесторонне развитая личность как идеал и глобальная цель воспитания.
3. Функции цели в воспитательном процессе.
4. Технология целеполагания.
5. Планирование в воспитательном процессе.
6. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе.

Тема 3.  Содержание воспитательных практик.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность  понятия  «содержание  воспитания»,  основные  подходы  к

определению содержания воспитания в педагогике.
2. Основные направления содержания воспитания в современной школе
3. Содержание  воспитательных  практик  как  смысловое  наполнение  различных

видов и форм воспитательной деятельности. 

Тема 4. Методы и формы воспитательной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность  понятий  «метод»  и  «методика».   Классификации  методов

воспитательной деятельности.
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2. Формы  воспитательной  деятельности  (индивидуальная,  групповая,
коллективная).

3. Обоснованность  выбора  форм  и  методов  воспитательной  деятельности
педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и
цели воспитательного события.

4. Формы  внеклассной  и  внешкольной  воспитательной  деятельности,
специфика их организации.

5. Обоснованность  выбора  форм  и  методов  воспитательной  деятельности
педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и
цели воспитательного события. 

Тема 5.  Классный руководитель в воспитательной системе школы. 

Вопросы для обсуждения:
5. Цели и задачи деятельности классного руководителя. 
6. Содержание  и  основные  направления  деятельности  классного

руководителя.
7. Личностно-ориентированная  деятельность  классного  руководителя  по

воспитанию и социализации обучающихся.
8. Формирование  классного  коллектива  как  воспитательной  среды,

обеспечивающей социализацию каждого ребенка.
9. Профилактика  наркотической и  алкогольной  зависимости.  Формирование

навыков информационной безопасности.  

Тема 6.  Система работы классного руководителя с родителями.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели, задачи, содержание и основные направления деятельности классного

руководителя по работе с родителями.
2. Взаимодействие  классного  руководителя  с  участниками  образовательных

отношений  (обучающимися,  родителями,  педагогами,  администрацией)  в  рамках
реализации образовательных программ.

3. Формы просвещения родителей.
4. Родительское собрание: сущность, виды, структура, функции.
5. Технология организации и проведения родительских собраний.

Тема 7.  Оценка эффективности работы классного руководителя.
Вопросы для обсуждения
1. Диагностика эффективности деятельности классного руководителя.
2. Динамика результатов развития личности обучающегося.
3. Критерии оценки деятельности классного руководителя.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Организация образовательных 
практик воспитания на разных 
уровнях реализации направлений 
воспитательной работы школы

Целеполагание  и  планирование
воспитательной деятельности

2 Содержание, методы и формы 
воспитательной деятельности

Содержание воспитательных практик 
Методы  и  формы  воспитательной
деятельности
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3 Основы  деятельности  классного
руководителя

Классный  руководитель  в  воспитательной
системе школы.

4 Деятельность классного 
руководителя по работе с 
родителями

Система  работы  классного  руководителя  с
родителями

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
1. Представить  в  виде  кластера  понятийно-категориальный  аппарат  по  разделу

«Воспитательная  деятельность  педагога  в  образовательной  организации».  Составить
словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер. 

2. Изучить документ «Примерная программа воспитания». Составить краткий план-
конспект  данной  программы  и  презентацию  к  документу  (презентация  должна  носить
строго индивидуальный характер).

3.  Изобразить  в  виде  наглядной  схемы  систему  методов  и  форм  по  духовно-
нравственному воспитанию школьников. Аргументировать выбор.

Задание  4.  Проанализировать  не  менее  10  различных  источников  информации
(книги,  периодические  издания,  сайты,  теле-,  радиопередачи  и  др.),  посвященных
проблемам воспитания.  Составить  список данных проблем.  Вычленить  предлагаемые в
источнике информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформить в
виде таблицы. Выделить и сформулировать заинтересовавшую проблему. 

№ Проблема Название
информационног

о источника

Тип
информационного

источника

Предлагаемые способы
решения указанной
проблемы в данном
информационном

источнике
Выводы

5. Выбрать одну из актуальных тем развития современной системы образования.
Подготовьте  выступление  на  педагогическом  совете  школы  по  профилактике
наркотической  и  алкогольной  зависимости.  Определить  цель  и  задачи,  составьте  план
своего выступления. 

Методическая подсказка
1) Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете.

2) Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы

педсовета.

3) Определите жанр своего выступления.

4) Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля

речи.

5) Соберите  необходимый  для  выступления  материал  по  различным

источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе.

6) Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные

положения, отредактируйте и оформите его. 

7) Подготовьте мультимедийную презентацию.

8) Выступите перед сокурсниками.

6. Разработать  фрагмент  беседы  со  школьниками  или  их  родителями  на  тему
(сформулировать самим на выбор, по указанным группам тем (направлениям воспитания).

Ход выполнения задания.
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1) Определите  тему,  интересную  школьникам  или  студентам  как  будущим

родителям; сформулируйте.

2) Укажите проблему, которую она призвана решать.

3) Укажите возраст, которому она предназначена.

4) Если  Вы  демонстрируете  не  начало  беседы,  определите,  что

предшествовало фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе. 

5) Укажите  с  какими  конкретно  словами Вы  обращаетесь  к  школьникам?

Представьте варианты.

6) Представьте 3-х минутный фрагмент беседы.

7) Какой  результат вы  хотите  получить  в  ходе  беседы?  (знания,  умения,

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение).

8) Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте.

9) Обсудите  тему  беседы  со  знакомыми  старшеклассниками,  cстудентами

других факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения.

10) Составьте список литературных и других источников по выбранной теме.

6. Подготовьте  возможный  текст  решения  нескольких  коммуникативных  задач
учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации (задачи и
ситуации по выбору студента).

Методическая подсказка.
1) Составьте  перечень  возможных  ситуаций  речевого  взаимодействия  учителя  с

родителями и коммуникативных задач,  которые он решает  при этом.  Для этого

соберите  необходимый  материал,  обратившись  к  опыту  конкретных  учителей,

различным источникам, в том числе в Интернете.

2) Обсудите и согласуйте этот перечень с однокурсниками.

3) Выберите 2-3 ситуации взаимодействия учителя с родителями и коммуникативные

задачи,  которые  он  при  этом  решает,  и  составьте  возможный  текст,  на  основе

которого Вы будете строить своё взаимодействие. Для этого

-  уточните  коммуникативную  задачу  и  выберите  необходимое  для  её  решения
речевое средство;

-  спрогнозируйте,  с  какими  трудностями  Вы  можете  столкнуться  при
взаимодействии с родителями и решении коммуникативной задачи.  Подумайте,  как их
можно избежать/преодолеть;

-  соберите  необходимый  материал  и  составьте  на  его  основе  текст  речевого
взаимодействия с родителями, соответствующий выбранной коммуникативной задаче.

4)  Создайте  со  своими  сокурсниками  в  игровом  режиме  соответствующую
ситуацию взаимодействия с родителями и апробируйте составленный Вами текст.

5)  Обсудите  с  сокурсниками,  насколько  удачно  Вы  решили  коммуникативную
задачу. Обоснуйте свое мнение.

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература:

1. Пешкова,  В.Е.  Педагогика:  курс  лекций:  учебное  пособие  /  В.Е. Пешкова.  -  М.;

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. -

Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4475-3913-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827

2. Артеменко,  О.Н.  Педагогика:  учебное  пособие  /  О.Н. Артеменко,  Л.И. Макадей;

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное

государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

- Ставрополь: СКФУ, 2015. - 251 с.: ил. - Библиогр.:  с. 215-217. - ISBN 978-5-9296-

0731-8;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=457136

3. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Д.З. Ахметова,

В.Ф.  Габдулхаков;  Институт  экономики, управления и права (г.  Казань).  Кафедра

педагогической психологии и педагогики. - Казань: Познание, 2007. - 184 с.: табл. -

ISBN  978  -  5  -8399  -0223  -  7;  То  же  [Электронный  ресурс].

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024

4. Соловцова,  И.  А.  Духовное  воспитание  школьников:  проблемы,  перспективы,

технологии  [Текст]:  учебно-метод.  пособие  для  педагогов  и  студентов  /  Ирина

Афанасьевна;  И.А.  Соловцова;  Рос.  акад.  образования,  Южное  отд-ние,  ВГПУ,

ВГИПК РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. -
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(Актуальные  проблемы  современного  воспитания;  Вып.5).  -  ISBN  5708700475:

35.00. http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации  достаточно  специальных  помещений  (учебных  аудиторий),  оборудованных
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской. 

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

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

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  зрения: Портативный  ручной  видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр,  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата  -  джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick;  Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Учебная  дисциплина  «Технология  и  организация  воспитательных  практики

(классное  руководство)»  направлена  на  развитие  социально-воспитательных  функций,
общекультурных,  социально-личностных  и  профессиональных  компетенций  будущего
педагога.  В  этом  плане  исключительную  роль  играет  не  только  содержательный
компонент  курса,  но  и  его  процессуальная  составляющая.  Преподавателям  данной
дисциплины  важно особое  внимание  обращать  на  методику  и  технологию  построения
лекционно-практического  курса,  лабораторных  занятий,  организацию  СРС  и  НИР  по
современным проблемам воспитания. 
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В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

10. Требования  к  промежуточной  аттестации  и  оценочные  материалы  для  ее

проведения

Промежуточная  аттестация  выполняется  в  форме  зачета.  На  зачете
осуществляются защиты проектов и проводятся брифинги.

Примерные темы проектов:
1. Технологии  воспитательной  деятельности  в  многонациональном  и

многоконфессиональном коллективе обучающихся и родителей.
2. Временный детский коллектив как социальный институт воспитания.
3. Коммуникативная  компетентность  педагога  как  фактор  эффективной

воспитательной деятельности.
4. Инновационные технологии организации внеурочной деятельности ребенка

в школе/ДО.
5. Мониторинг  результатов  воспитательной  деятельности  классного

руководителя.
6. Способы  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с
особыми образовательными потребностями

7. Методы  и  формы  организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).

Примерная схема организации брифинга:
1. Заранее соберите информацию или подготовьте резюме по теме «Проблемы 

классного руководителя в общении с подростками»
2. Подготовьте письменное описание конкретной проблемной ситуации 

взаимодействия классного руководителя с подростками.
3. Представьте ситуацию участникам на рассмотрение.
4. Задайте открытые вопросы для активизации диалога.
5.. В конце дискуссии обобщите пункты, высказанные группой.
6. Подытожьте все достигнутые выводы и заключения.

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)
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Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

51-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Рабочие  программы  дисциплин,  будучи  составной  частью  комплекта  документов
основной  профессиональной  образовательной  программы,  утверждается  на  заседании
Ученого  совета  университета.  Указывать  сведения  об  утверждении  каждой  рабочей
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется.

Разработчики:
канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Т.В.Набиева,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.С.Скрябина,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.Ф.Султанова.

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицея № 5 г.Уфы, А.И.Зарипова
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1. Целью дисциплины является
развитие универсальной компетенции: 
 способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и

реализовывать свою роль в команде (УК-3);
индикаторы достижения:
- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и
умения (УК-3.1);
-  демонстрирует  способность  эффективного  речевого  и  социального
взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2);
формирование общепрофессиональной компетенции: 

-  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на  основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);
индикаторы достижения: 
 демонстрирует  знание  духовно-нравственных  ценностей  личности,  базовых

национальных  ценностей,  модели  нравственного  поведения  в
профессиональной деятельности (ОПК-4.1); 

 демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4.2);

формирование профессиональной компетенции:
 способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-

2);
индикаторы достижения: 
 демонстрирует  умение  постановки  воспитательных  целей,  проектирования

воспитательной  деятельности  и  методов  ее  реализации  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1);

 демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной
деятельности  ребенка  (учебной,  игровой,  трудовой,  спортивной,
художественной  и  т.д.),  методы  и  формы  организации  коллективных
творческих дел,  экскурсий,  походов, экспедиций и других мероприятий (по
выбору) (ПК-2.2);

 выбирает  и  демонстрирует  способы  оказания  консультативной  помощи
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания,
в  том числе  родителям детей  с  особыми образовательными потребностями
(ПК-2.3).

2.  Трудоемкость  учебной  дисциплины  зафиксирована  учебным  планом
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается
в  зачетных  единицах.  Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы
контактной  работы  и  часы  самостоятельной  работы  студента,  в  том  числе  часы,
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина  «Основы  вожатской  деятельности»  относится  к  модулю

воспитательной деятельности. 

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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- принципы работы в команде;
-  формы, виды и способы конструктивного социального взаимодействия;
-  сущность  духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного

поведения в профессиональной деятельности;
- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания

обучающихся;
-  алгоритм постановки  воспитательных целей  и  проектирования  воспитательной

деятельности;
- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности;

- методы организации работы с родителями 
Уметь: 
- работать в команде, проявлять лидерские качества и умения;
-  демонстрировать  способность  эффективного  речевого  и  социального

взаимодействия, в том числе, с различными организациями;
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной

среде на основе базовых национальных ценностей;
-  проектировать  способы  организации  различных  видов  деятельности  ребенка

(учебной,  игровой,  трудовой,  спортивной,  художественной  и  т.д.),  методы  и  формы
организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и  других
мероприятий;

- выбирать методы организации работы с родителями (законным

представителям) обучающихся по вопросам воспитания.
Владеть:
- способами эффективного социального взаимодействия в команде;
- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном
мире;

-  технологиями  реализации  интерактивных  форм  и  методов  воспитательной
работы, организации воспитательных мероприятий;

-  способами  комплексной  оценки  воспитательного  эффекта  различных  видов
внеурочной деятельности ребенка;

-  способами  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с
особыми образовательными потребностями.

5.  Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и
профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной  аудиторной  работы
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды Университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет  и  дистанционных  технологий,  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения).

6. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Наименование Содержание раздела
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раздела 
дисциплины

1. Нормативно-
правовые основы 
деятельности 
вожатого

Обзор действующего законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 
деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические 
правила и нормы».

2. Психолого-
педагогические 
основы деятельности 
вожатого

Периодизация  возрастного  развития,  ведущий  тип
деятельности,  тип  общения  детей  в  различные  временные
периоды.  Их  описание.  Особенности  формирования
временного детского коллектива ДОВУ. Особенности работы
вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и
разновозрастных отрядах.

3. Методические и 
управленческие 
основы работы 
вожатого

Логика  развития  лагерной  смены.  Динамика
задач  деятельности  вожатого  в  процессе
развития лагерной смены. Понятия «программа»,
«план». Понятие «коллективное творческое дело
(КТД)» и особенности его организации. Понятие
«режим дня».

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  семинарского  типа (семинары,

практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия):

Тема 1: Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Вопросы для обсуждения:
1.Правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и

социальное развитие ребенка.
2.Сфера  профессиональной  деятельности  вожатого.  Квалификационные

требования,  предъявляемые  к  вожатому.  Особенности  трудового  законодательства
применительно  к  работе  вожатого.  Система  оплаты  труда  вожатых.  Система
должностного подчинения ДООУ.

3. Рекомендации  по  профилактике  детского  травматизма  и  предупреждению
несчастных случаев с детьми в ДООУ.

Тема  2:  Понятие  «Санитарно-гигиенические  правила  и  нормы».  Требования  к
вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены.

Вопросы для обсуждения:
1. Требования к форме одежды детей при различных погодных условиях.
2.СГТ  к  организации  спортивных,  туристических,  культурно-массовых

мероприятий и игр. 
3.СГТ к личной гигиене вожатого.

Тема  3:  Периодизация  возрастного  развития,  ведущий  тип  деятельности,  тип
общения детей в различные временные периоды.

Вопросы для обсуждения:
1.Младший школьный возраст.
2.Подростковый возраст.
3.Ранняя юность.

Тема  4:  Понятия  «коллектив»,  «группа»,  «временный  коллектив».  Особенности
формирования временного детского коллектива ДООУ.

Вопросы для обсуждения:
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1. Основные концепции развития детского коллектива.
2. Социально-психологические процессы в первично-организованной группе:

адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция.
3. Закономерности  развития  группы.  Особенности  каждого  этапа  развития

группы и действий вожатого.

Тема 5: Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в
процессе развития лагерной смены.

Вопросы для обсуждения:
1.Подготовительный период.
2.Организационный период.
3.Основной период.
4.Заключительный период.

Тема 6: Принципы планирования
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия  «деятельность»,  «управление»,  «объект  управления»,  «субъект

управления», «цель», «задача».
2. Основные  управленческие  функции  в  деятельности  вожатого:

планирование, организация, руководство, мотивация, контроль.
3. Методы «обратной связи».

Тема 7: Понятия «программа», «план»
Вопросы для обсуждения:
1. Виды планов, используемые в работе вожатого.
2. Отрядный  план-сетка.  Основные  ограничения,  влияющие  на  составление

плана-сетки. Форма плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки.
3. Личный план вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и

проблемных ситуаций.

Тема 8: Коллективное творческое дело
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его организации. 
2.Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД. 
3.Основные этапы подготовки КТД

Тема 9:  Особенности  работы вожатого  в  отрядах  младшего,  среднего,  старшего
возраста и разновозрастных отрядах

Вопросы для обсуждения:
1.Младший отряд.
2.Отряд среднего возраста.
3.Старший отряд.
4.Разновозрастной отряд.

Тема 10: Режим дня.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие  «режим  дня  детского  оздоровительно-образовательного  центра».

Правила внутреннего распорядка ДООУ и основные требования к поведению детей. 
2.Приемы  воздействия  на  нарушителей,  ограничения  при  наказании.  Действия

вожатого при организации основных режимных моментов:
3.Учет возрастных особенностей детей при организации режимных моментов.
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Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины
5. Разработать фоторяд «Деятельность вожатого в  коллективе ДООУ.
6. Составить   перечень  нормативных  документов,  регламентирующих

деятельность вожатого в ДООУ.
7. Разработать  программу  развития  у  себя  профессионально-значимых

личностных качеств вожатого.
8. Оформить папку-копилку вожатого.
9. Составить план работы с детским коллективом на смену (21 день).
10. Разработать  и  реализовать  программу  кружка,  клуба  по  интересам  (7-10

занятий).

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

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане). 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
литература: 
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков:

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России).
—  ISBN  978-5-534-06307-3.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL:https://www.urait.ru/bcode/411516

2. Гусев,  Д.  А.  Педагогическая  практика  в  загородных  оздоровительных
лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей: учебно-методическое пособие / Д. А.
Гусев, В. Н. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 92 с. —
ISBN  978-5-8114-2986-8.  —  Текст:  электронный  //  Лань:  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106716

3. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий.  Ролевая
игра:  практическое  пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  Б.  В.
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Куприянов,  О.  В.  Миновская,  Л.  С.  Ручко.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва:
Издательство Юрайт, 2018. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00712-1.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/414802

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО)

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа
подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru   
2. http://www.garant.ru   
3. http://www.mon.gov.ru   
4. http://fcior.edu.ru/   
5. http://www.ict.edu.ru/  
6. http://pedsovet.org/  
7. http://www.eurekanet.ru  
8. http://www.it-n.ru/  
9. http://www.openclass.ru     
10. http://www.profile-edu.ru/     
11. school  .  edu  
12. http  ://  www  .  setilab  .  ru   .   
13. http  ://  edugalaxy  .  intel  .  ru  /  index  .  php         

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для  проведения  практических  и  лабораторных  занятий  необходимо  наличие

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).
 Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются

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

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

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01 «Исток»;  Аудиометр,  автоматизированный АА – 02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Курс «Основы вожатской деятельности»  занимает  одну из  ключевых позиций в

цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на развитие
социально-воспитательных  функций,  общекультурных,  социально-личностных  и
профессиональных  компетенций  педагога-организатора,  учителя.  В  этом  плане
исключительную  роль  играет  не  только  содержательный  компонент  курса,  но  и  его
процессуальная  составляющая.  Преподавателям  данной  дисциплины  важно  особое
внимание обращать на методику и технологию построения практических занятий, а также
организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания.

В  случае  организации  учебной  работы  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  занятия  проводятся  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее
проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные  материалы  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

представлены практическими заданиями, тестами.
Примеры практических заданий:
Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013,

УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.)  предположить и
записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению
ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» .

Сам текст нормативного акта не переписывать!!
Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта.
Например:
п.8.15. СанПиН-2013
Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а)

на столе стакан с отбитыми краями.
Действия: 
а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.  
б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это.
Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …»
Ситуация: 
Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка

инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать.
Действия по предупреждению: 
Один  из  вожатых  (воспитателей,  тренеров-преподавателей)  находится  у  знаков

ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и
школьники во время купания обязаны точно и  быстро выполнять  все распоряжения  и
указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель)
проверяет наличие детей.

Критерии оценки:
«отлично»  
- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано

подробное  описание  сложившейся  ситуации  с  опорой  на  вопросы  «В  какой  момент
времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек
задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по
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предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации. 
«хорошо» 
- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта;

представлен  не  раскрытый  подробно  факт  произошедшего  события;  дано  описание
действий вожатого только по решению сложившейся ситуации. 

«удовл.»
 -  ситуации  представлены  лишь  на  несколько  пунктов  предложенного

нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся
ситуации.

Примерные тестовые задания:
1. Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей?

а)  не ниже 12ºС
б) не ниже 18ºС
в) не ниже 20ºС
г)  не ниже 22ºС

2. Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая
утомляемость,  плаксивость,  малая  самостоятельность,  активный  рост,  интерес  к
подвижным, ритмичным видам деятельности?

а) 15-17 лет
б) 6-8 лет
в) 12-14 лет
г) 9-11 лет

3. Что не относится к основным этапам подготовки КТД?
а) Планирование
б) Вводный инструктаж
в) Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления
г) Подведение итогов

В  полном  объеме  оценочные  материалы  хранятся  на  кафедре,  реализующей
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов
обучения  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения)

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

Отлично 90-100 
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приемов, технологий.
Базовый Применение

знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Разработчик:
старший. преподаватель кафедры педагогики Дударенко А.В.

Эксперты:
канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И.Зарипова 
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Л.М.Кашапова
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2. Целью практики является:
формирование общепрофессиональных компетенций:
-  способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и

воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения: 
 проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
(ОПК-3.1);

 использует  педагогически  обоснованные  содержание,  формы,  методы  и
приемы  организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и
воспитательной деятельности обучающихся (ОПК-3.2).

 управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации
деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.3);

-  способен  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности (ОПК-4);

индикаторы достижения: 
 демонстрирует  знание  духовно-нравственных  ценностей  личности,

базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности (ОПК-4.1); 

 демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся
гражданской  позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в
поликультурной среде,  способности  к  труду и  жизни в  современном
мире,  общей  культуры  на  основе  базовых  национальных  ценностей
(ОПК-4.2);

-  способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения: 
 осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности
с учетом различного контингента обучающихся (ОПК-6.1);

 применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать
систему регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2.);

формирование профессиональной компетенции:
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
индикаторы достижения: 

 демонстрирует  умение  постановки  воспитательных  целей,
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОО  и  спецификой  учебного
предмета (ПК-2.1);

 демонстрирует  способы  организации  и  оценки  различных  видов
внеурочной  деятельности  ребенка  (учебной,  игровой,  трудовой,
спортивной,  художественной  и  т.д.),  методы  и  формы  организации
коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и
других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2);
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 выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи
родителям  (законным  представителям)  обучающихся  по  вопросам
воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными
потребностями (ПК-2.3).

2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  6  недель  или  108

академических часов. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:
Вид практики: производственная  
Тип  практики:  педагогическая  практика  (классное  руководство,  тьюторство,

воспитательная работа в ОО и ДО).
Способы проведения: преимущественно стационарная.
Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где

расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практик.

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика  относится  к  модулю  воспитательной  деятельности,  является

обязательным  видом  учебной  работы  бакалавра  и  относится  к  блоку  Б2  «Практики».
Программа  практики  является  составной  частью  основной  профессиональной
образовательной программы, запланирована к проведению в 3-4 семестрах (4-х летний
бакалавриат) /в 5-6 семестрах (5-ти летний бакалавриат) семестре и представляет собой
этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на профессионально-
практическую  подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,
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приобретаемые  обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает
практические  навыки,  способствует  комплексному  формированию  компетенций
обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики

Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
должен:

Знать:
 особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе

с особыми образовательными потребностями;
 требования ФГОС;
 содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
 основы  управления  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в

процесс обучения и воспитания;
 сущность  духовно-нравственных  ценностей  личности  и  моделей  нравственного

поведения в профессиональной деятельности;
 принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания

обучающихся;
 психолого-педагогические технологии воспитания;
 технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся;
 алгоритм  постановки  воспитательных  целей  и  проектирования  воспитательной

деятельности;
 способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности;
 методы организации работы с родителями.

Уметь:
 ставить  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
 организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную

деятельность обучающихся;
 применять  психолого-педагогические  технологии  для  адресной  работы  с

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;

 проектировать  и  осуществлять  воспитательную  деятельность  в  поликультурной
среде на основе базовых национальных ценностей;

 понимать  документацию  специалистов  (психологов,  дефектологов,  логопедов  и
т.д.)  и  рекомендации  по  использованию  индивидуально-ориентированных
воспитательных  технологий  с  учетом  личностных  и  возрастных  особенностей
обучающихся;

 выбирать  технологии  и  методы  воспитания  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями воспитанников;

 проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их
реализации в соответствии с требованиями ФГОС;

 проектировать  способы  организации  различных  видов  деятельности  ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы
организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и
других мероприятий;
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 выбирать  методы организации работы с родителями (законным представителям)
обучающихся по вопросам воспитания.

Владеть:
 навыками  постановки  диагностируемых  целей  (требований  к  результатам)

совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся;

 навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся;

 психолого-педагогическими  технологиями  адресной  работы  с  различными
категориями  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями;

 методами формирования у обучающихся гражданской позиции,  толерантности и
навыков  поведения  в  поликультурной  среде,  способности  к  труду  и  жизни  в
современном мире;

 навыками анализа  и  отбора  психолого-педагогических  технологий  (в  том числе
инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности
с учетом различного контингента обучающихся;

  психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания,  в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;

 технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы,
организации воспитательных мероприятий;

 способами  комплексной  оценки  воспитательного  эффекта  различных  видов
внеурочной деятельности ребенка; 

 способами  оказания  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  обучающихся  по  вопросам воспитания,  в  том числе  родителям
детей с особыми образовательными потребностями.

6. Содержание практики
Контактная  работа  в  период  практики  проводится  в  форме  групповых  и

индивидуальных занятий. В начале практики проводится установочная конференция.
Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся

квазипрофессиональной  деятельности  и  действий,  направленных  на  формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю
образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

Задание Форма отчетности
1.  Изучить  нормативные  документы  ОУ,  правила
внутреннего  трудового  распорядка  организации,
ознакомиться  с  правилами  по  технике  безопасности,
охране труда и пожарной безопасности (Приложение 1).

Информационная справка

3. Ознакомиться  с  целями,  задачами  и  содержанием
воспитательной  практики.  Изучить  план  воспитательной
работы  классного  руководителя.  Составить
индивидуальный  план  прохождения  практики.
(Приложение 2).

План студента-практиканта

4. Провести  не  менее  четырех  воспитательных
мероприятий разных по форме и содержанию, одно из них
с учетом  специфики учебного предмета, одно - зачетное по
духовно-нравственному воспитанию. 
 (Приложение 3).

Ссылка  на  сайт  школы  о
проведенных мероприятиях. 
Конспекты  проведенных
мероприятий
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5. Осуществить  анализ  зачетного  воспитательного
мероприятия (Приложение 4)

Письменный анализ

6. Составить план-конспект мероприятия, которое 
можно провести  в дистанционном формате по оказанию 
консультативной помощи родителям обучающихся по 
вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями.  (Приложение 
3).

План-конспект мероприятия

7. Провести диагностику классного коллектива, 
изучить его  особенности, составить характеристику класса
(Приложение 5).

Письменная характеристика

8. Провести диагностику личности. Изучить личность 
одного из обучающихся, составить его индивидуальную 
образовательную траекторию (Приложение 6).

ИОТ (или характеристика)

8.  Заполнить  электронный  журнал  закрепленного  за
студентом класса.

Письменное  подтверждение
классного  руководителя  в
Аттестационном  листе
оценки практики 
с подписью

9. Написать эссэ «Миссия образовательной организации и
ее коллектив» (Приложение  7).

Эссэ

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от
базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступает  преимущественно  образовательная
организация  общего  образования,  учреждение  дополнительного  образования,  где
обеспечивается участие студента в процессе реализации образовательных программ.

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в
помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
1 Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра:  учеб.  пособие /  МОиН

РФ,  ФГБОУ ВПО  БГПУ  им.  М.  Акмуллы  ;  [Н.  С.  Сытина,  А.  Т.  Арасланова,  Л.  П.
Гирфанова и др.; под ред. Н. С. Сытиной]. - Уфа : БГПУ, 2014

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2015.  -  Ч.  3.  Теория  и  методика  воспитания.  -  -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827

3.  Педагогика:  Учебник  для  студентов  педагогических  вузов  и  педагогических
колледжей :  учебник / под ред. П.И. Пидкасистый.  - 5-е изд.,  допол. и перераб.  -  М. :
Педагогическое  общество  России,  2008.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93280

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный  пакет:  "Мой  офис"  (Россия),  LibreOffice  (свободно  распространяемое

ПО)  /  MS  Office  /пр.:  текстовый  редактор,  табличный  процессор  (создание  таблиц),
программа подготовки презентаций, графический редактор.

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики: 

Для проведения  установочной и итоговой конференций аудитории должна быть
оборудована  мультимедийным  проектором  и  экраном,  остальное  обеспечение
предоставляется школой – базой практики 

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
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дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;  Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
№ Этапы Содержание

деятельности
Трудоемкос
ть в часах

Формы текущего
контроля

1. Подготовительный
этап

Участие в 
установочной 
конференции.
Прохождение 
инструктажа по охране
труда и технике 
безопасности.
Знакомство с целями, 
задачами и 
содержанием 
воспитательной 
практики,
профессиональными и 
социальными ролями 
педагога 

6 Участие  в
установочной
конференции.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
организации.
Правила  по  технике
безопасности,
охране  труда  и
пожарной
безопасности.
Индивидуальные
планы  прохождения
практики. 
Индивидуальная
книжка
обучающегося  по
практической
подготовке (в рамках
практики).

2. Основной этап  1.  Участие  в
разработке  плана
воспитательной
деятельности. 

 Знакомство  с
содержанием,  видами
и  формами
воспитательной
деятельности  в
образовательной
организации. 

 Проектирование  целей
и  задач  воспитания  в
классном коллективе. 

96 1.План 
воспитательной 
деятельности 
(классного 
руководителя, 
учителя-
предметника, 
тьютора, педагога 
дополнительного 
образования и пр.).

2.Заполнение
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 2.  Освоение
электронных ресурсов,
с  которыми  работает
образовательная
организация
(электронный  журнал,
ресурсы  Российской
электронной  школы,
сайт организации).

 3.  Определение  места
и  роли
образовательной
организации  в
социуме,  включая
социальное
партнерство.

 Знакомство  с
педагогическим
коллективом  (в  том
числе,  с
использованием  сайта
образовательной
организации,
социальных сетей)

 4.Реализация
личностно-
ориентированной
деятельности  по
воспитанию  и
социализации
обучающихся с учетом
возрастных  и
индивидуальных
особенностей  ребенка,
в  том  числе,  детей  с
ОВЗ,  формированию
классного коллектива.

 5.Персонализация
результатов
воспитательной
деятельности:
разработка
индивидуальных
образовательных
траекторий  и
обеспечение
предпрофессиональног
о  самоопределения,  в
том  числе,  с
использованием
ресурсов  социально-
педагогического

электронного
журнала,  практика
дистанционного
общения  с
родителями,
освоение  алгоритма
размещения на сайте
школы  информации
о  мероприятиях
класса.

 3.Эссе  «Миссия
образовательной
организации  и  ее
коллектив










 4.  Исследование

особенностей
классного
коллектива
(социометрия,
тревожность  и  пр.),
выявление  детей,
требующих
педагогической
поддержки. 



 5.План

индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося.











 6.Портфолио по всем
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партнёрства. 
6.Проектирование  и
реализация
коллективных
творческих  дел,
волонтерства,
воспитательных
событий  (по  планам
школы  или  классного
руководителя,
составленных  на
основе
рекомендованной
Примерной программы
воспитания  как
неотъемлемой  части
Основной
образовательной
программы  школы  по
направлениям:
«Школьный  урок»,
«Классное
руководство»,  «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Работа  с
родителями»,
«Самоуправление»,
«Профориентация»,
«Ключевые
общешкольные  дела»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Школьные  медиа»,
«Экскурсии,
экспедиции,  походы»,
«Организация
предметно-
эстетической среды»). 

  7.Изучение  форм,
методов,  актуальной
тематики 

 взаимодействия  с
родителями. 









видам
воспитательной
деятельности:
коллективные
творческие  дела,
проекты,
волонтерство,
воспитательные
события,
воспитательные
мероприятия
предметной
направленности,
стратегические
сессии,  дизайн-
сессии,  форматы
брифинги,
воркшопы  и  другие
традиционные  и
инновационные
формы
воспитательной
работы.

 План
воспитательного
мероприятия  по
профилактике
наркотической,
алкогольной,
интернет
зависимости.







 7.  План
родительского
собрания,  онлайн
встречи  по
актуальной
тематике.
Определение целей и
задач  работы  с
отдельной семьей по
результатам
наблюдений  за
ребенком,  изучения
особенностей
семейного
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 8.  Изучение  и
использование
воспитательных
ресурсов  организации
в  рамках  сетевого
общественно-
государственного
взаимодействия.

воспитания.
 8. План мероприятия

с  использованием
воспитательных
возможностей
сетевого
взаимодействия
образовательной
организации.

3. Заключительный
этап

Самоанализ 
педагогической 
воспитательной 
деятельности.
Участие в 
конференции по 
итогам практики.
Прохождение 
промежуточной 
аттестации: сдача 
руководителю 
практики отдельных 
заданий.

6 Отчет о 
прохождении 
практики.
 Индивидуальная 
книжка 
обучающегося.
Проверка 
выполненных 
заданий по практике 
и отчётных 
материалов.

Для руководства практикой назначаются руководители. 
При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университета  назначается

руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  университета  (далее  -  руководитель  практики  от
организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от профильной организации.

Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
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правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от

организации  и  руководителем  практики  от  профильной  организации  составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В  случае  организации  практики  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной
информационно-образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт  для  студентов  заочной  формы  обучения)  и  https://  osdo  .bspu.ru  
(сайт для студентов  очной и очно-заочной форм обучения).  Инструкции для работы в
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах
дистанционного обучения.

Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают следующие документы:
1. Информационная справка.
2. План студента-практиканта.
3. Конспекты проведенных мероприятий. Ссылка на сайт школы о проведенных

мероприятиях. 
4. Самооанализ воспитательного мероприятия.
5. План-конспект  мероприятия по оказанию консультативной помощи родителям

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми
образовательными потребностями.

6. Письменная характеристика коллектива.
7. Индивидуальная образовательная траектория
8. Эссе «Миссия образовательной организации и ее коллектив».
9. Отзыв классного руководителя
10. Отчет студента.
11. Аттестационный лист
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены тестовыми

заданиями. 
Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены в

отчете по практике.
Оценочные  материалы  с  автоматизированной  проверкой  результатов  обучения
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(при  наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнены все требуемые
задания.

Студент  получает  за  практику  оценку  «незачтено»,  если  не  выполнены  более
половины требуемых заданий.

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн
ый

Творческая
деятельность 

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

отлично 90-100 

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения. 

хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала 

удовлетвор
ительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

неудовлетв
орительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.
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Заполненные  формы  отчетности  по  практике  (аттестационный  лист,  отчет  -
приложение 2 к шаблону программы практики) размещаются в электронном портфолио
обучающегося студентом самостоятельно. 

Разработчики:
канд. пед. наук, доцент кафедры Т.В. Набиева, 
канд. пед. наук, доцент кафедры Н.К. Нуриханова, 
канд. пед. наук, доцент кафедры Л.Ф. Султанова

Эксперты:
д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики Л.М. Кашапова

Приложение 1

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций 

 
№ Наименование предприятия,

учреждения или организации
Номер договора, дата

заключения
Сроки окончания

действия
договора

1. МБОУ «Лицей № 21» ГО  г. Уфа РБ № 461  от 01.10.2021г 01.10.2026
2. МБОУ СОШ№45 № 80  от 01.09.2021 г 01.09.2026
3 МАОУ Гимназия №91 ГО г. Уфа РБ № 291 от 03.09.2021 03.09.2026

4 АНО  Спортивная  школа
«Олимпийский»  им.  Чемпиона  мира
А.Р. Кабирова

№12 от 10.01.20г. 10.01.2027

5 МБОУ ДО Детский центр туризма,
краеведения и экскурсии «Меридиан»

№4 от 10.01.20г. 10.01.2027

6. МБУ ДО Детская школа искусств №3
ГО г.Уфа РБ

70/1 от 01.09.21г. 01.09.2026
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Приложение 2

Схема составления «Информационной справки о школе»
1. Численность учащихся.
2. Число смен с указанием классов по сменам.
3. Число классов по ступеням образования или параллелям.
4. Количество   учителей   (общее   и   дифференцированное   по образованию;

квалификационным  разрядам,  почетным  званиям,  стажу  работы,  полу  и  др.
характеристикам).

5. Средний возраст учителей.
6. Режим работы школы (например, пятидневка, школа полного дня и др.).
7. Продолжительность уроков по классам.
8.  Состояние  материально-технической  базы  (спортзал  и  стадион,  актовый  зал,

количество и оснащенность кабинетов, фонд библиотеки и т.п.). 
9.  Характеристика  качества  оформления  сайта  образовательной  организации  в

соответствии  с требованиями.
10.  Характеристика  инновационной  образовательной  среды:  направления

инновационной  деятельности;  какие  экспериментальные  площадки  действуют  на  базе
школы,   проблемные  группы  учителей,  научное  общество  учащихся,  какие  секции
действуют; олимпиадное движение; какие созданы основные профили.

11.  Какие художественные,  спортивные,  музыкальные кружки,  студии,  клубы, и
секции действуют на базе школы в рамках организации внеурочной деятельности.

12. Краткие сведения об истории, традициях, наследии школы.
13. Характеристика социума (население микрорайона, окружение  школы, наличие

культурно-просветительских учреждений, торговых точек и пр.).
14.  Наличие  (или  отсутствие)  творческих  контактов  с  учеными,  научными

центрами, кафедрами вузов и т.д.
15. Характеристика наиболее сильных сторон и ярких достижений школы.
На основе анализа  полученных данных обосновать возможность того или иного

направления развития школы.

Требования к структуре официального сайта образовательной организации
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Для размещения информации на сайте образовательной организацией должен быть
создан  специальный  раздел  "Сведения  об  образовательной  организации".  Страницы
специального раздела должны быть доступны без дополнительной регистрации.

Специальный раздел должен включать в себя ряд подразделов, в числе которых:
"Основные сведения"; "Структура и органы управления образовательной организацией";
"Документы"; "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; "Платные
образовательные  услуги";  "Вакантные  места  для  приема  (перевода)  обучающихся";
"Доступная среда"; "Международное сотрудничество" и прочее.

Сайт  должен  иметь  версию  для  слабовидящих  (для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

При  размещении  информации  на  сайте  в  виде  файлов  к  ним  устанавливаются
следующие требования:

обеспечение  возможности  поиска  и  копирования  фрагментов  текста  средствами
веб-обозревателя ("гипертекстовый формат");

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей
и  допускающем  после  сохранения  возможность  поиска  и  копирования  произвольного
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в
электронной форме").

Все  файлы,  ссылки  на  которые  размещены  на  страницах  соответствующего
раздела, должны удовлетворять следующим условиям:

максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб либо он
должен  быть  разделен  на  несколько  частей  (файлов),  размер  которых  не  должен
превышать максимальное значение размера файла;

сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа)
должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа)
в электронной копии документа должен быть читаемым;

электронные  документы,  подписанные  электронной  подписью,  должны
соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной  подписи"  для  их  признания  равнозначными  документам  на  бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью.
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План студента-практиканта

Дата День недели Время Содержание деятельности

Схема плана-конспекта воспитательного мероприятия

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный

педагогический  университет им.  М.Акмуллы»

                                                  
 кафедра ____________

ТЕМА воспитательного мероприятия
план-конспект воспитательного

мероприятия/

                                                                 Выполнил: Ф.И.О.
                                                                     ф-т, отдел-е, курс, гр.

                                                   Проверил:
                                                                      кл. руководитель_____

                                                                 преподаватель каф.
                                                                    педагогики_________

Уфа  20..
       

Общие сведения: школа(вуз, факультет), класс (группа),
 Ф.И.О. студента, факультет, курс, группа
Оформление плана-конспекта:
1. Тема воспитательного мероприятия (занятия).
2. Цель и задачи воспитательного мероприятия.
3. План воспитательного мероприятия.
4. Конспект с выделением структурных частей воспитательного мероприятия.
5. Литература.
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Схема анализа воспитательного мероприятия

1.Общие сведения.
Школа,  класс,  вид  работы,  дата  проведения,  тема  проведенного  внеклассного

мероприятия.
Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в план

воспитательной работы; его соответствие возрастным особенностям класса).
2. Цели и задачи мероприятия. 
3.Психолого-педагогическое  обоснование  содержания  и  формы  данного

мероприятия: соответствие работы общим задачам воспитания, уровню развития детского
коллектива, возрастным особенностям школьников.

4.  Анализ  подготовки  мероприятия:  инициаторы  мероприятия,  степень  участия
детей  в  подготовке  к  мероприятию,  их  самостоятельность  и  активность,  понимание
значимости предстоящей работы. Роль актива в подготовке мероприятия.

5. Анализ хода мероприятия:
– нравственная и общественно-полезная направленность содержания;
–  разнообразие  видов  деятельности  (познавательная,  трудовая,  игровая,

художественная,  спортивная,  туристская,  общественно-политическая  и  т.д.)  в  ходе
мероприятия, 

–  эмоциональные  состояния,  возникшие  в  процессе  его  проведения,  их
адекватность  целям  и  задачам:  характер  взаимоотношений  /  «Учителя-учащиеся»,
«учащиеся-учащиеся»,  «родители-учащиеся»,  «учащиеся-учителя»/,  которые
складывались во время подготовки и проведения; 

–  забота  (о  ком?  о  чем?),  проявленная  во  время  подготовки  и  проведения
мероприятия;

–  активность  учащихся  на  всех  этапах  проведения  мероприятия;  личный  вклад
каждого и роль всего коллектива в проведение дела.

6. Особенности личности воспитателя (студента) убежденность, эмоциональность,
контакт с учащимися, знанием моральных качеств своих учеников и их мотивации. 

7. Общая оценка.
Соответствие результатов мероприятия поставленным целям.
Оценка  содержания,  мероприятия,  познавательная  и  воспитательная  ценность

подобранного материала. 
Степень удовлетворенности ребят от проведенного мероприятия.
Причина успехов, неудач, ошибок и пути их ликвидации.
Позиция классного руководителя в проведении и подведении итогов мероприятия.
Значение  мероприятия  для  последующего  развития  коллектива  и  отдельных

учащихся.

Характеристика коллектива
1. Краткое описание учебного заведения в целом (город, район, статус учебного

заведения, количество классов, состав учащихся, и т.д.)
2. Общие сведения о классе (численность учащихся, из них мальчиков и девочек,

возрастной  состав,   были  ли  слияния  с  другими  коллективами,  смена  классных
руководителей, и т.д.).

3. Официально-деловые отношения в классе.
План  работы,  поручения,  их  выполняемость;  учет  интересов  учащихся,

общественные  дела,  их  направленность;  организация  вечеров,  конкурсов,  экскурсий  и
т.д.).

4. Межличностные отношения в классе.
а) товарищество и дружба в группе.
Неофициальные лидеры, характер их влияния на группу, его причины, отношение к

67



"вожакам" официальных лидеров; наличие "отверженных", возможные пути  изменения
отношения к ним товарищей; нейтральные. 

Взаимоотношения  внутри  коллектива  (степень  сплоченности,  наличие  или
отсутствие  группировок,  их  внутренняя  основа  и  степень  заинтересованности  в  делах
группы). Причины уважения и неуважения учащихся друг с другом. Дружеские пары и их
характеристики по учебе, дружбе, интересам. Уровень группового сознания, моральные
нормы. Отношения учащихся с классным руководителем, с отдельными преподавателями.
Традиции в классе, проведение массовых мероприятий, праздников, вечеров; участие  в
них учащихся. Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками;

б)  эмоциональный  фон  класса,  настроения  в  учебной  деятельности,  труде,
общественных мероприятиях, развлечениях и во время отдыха.

в)  коллективные  переживания  успехам  и  неудачам  одноклассников,  событиям
внутри страны и за рубежом.

г)  требовательность  друг  к  другу,  морально-аморальным  поступкам
одноклассников,  сверстников,  взрослых,  младших.  Осуждение  антиобщественных
явлений  (пьянства,  драк,  воровства),  одобрение  заслуживающих  уважение  поступков
взрослых, сверстников, учащихся младших классов. Требовательность к себе.

д)  исполнительность,  скромность,  отзывчивость,  общительность  учебного
коллектива. Дисциплина.

5. Учебная деятельность коллектива:
а)  успеваемость:  отличники,  неуспевающие.  Причины.  Перспективы ликвидации

отставания по учебе. Взаимопомощь по учебе.
б)  культура  поведения  в  классе.  Избирательность.  Отношение  к  предметам.

Причины. Наличие факультативов, их роль, отношение учащихся к ним.
в)  отношение  учащихся  к  домашним  заданиям.  Своевременность,  аккуратность,

результативность  выполнения  домашних  заданий.  Взаимная  помощь.  Отношение
учащихся к дополнительным занятиям, консультациям.

6. Общественно-полезный труд.
Трудовые навыки и  умения.  Отношения  к  труду.  Индивидуальные особенности

отношения  к  труду.  Участие  класса  в  различных  видах  общественно-полезного  труда.
Энтузиазм  и  пассивность.  Результаты.  Виды общественно-полезного  труда,  в  которых
участвовали учащиеся. Оценка результатов.

7.  Жизнь  членов  коллектива  вне  учебного  заведения:  друзья,  интересы,
увлечения.  Посещение  кино,  театров,  музеев,  количество  и  результативность.  Спорт  в
жизни  класса.  Чтение  художественной  литературы,  тематика.  Художественная
самодеятельность. Культурные запросы, включая моду.

8. Общие выводы. 
Определение  основных  недостатков  организации  жизни  коллектива  и

взаимоотношений его членов, пути их ликвидации.
К характеристике  прилагаются материалы,  полученные через  анкеты,  тесты,

беседы. 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка

Индивидуальный образовательный маршрут - это целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся 
позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при 
осуществлении учителями педагогической поддержки его самоопределения и 
самореализации.
Цель: Сформировать благоприятные условия обучения и создать психологическую 
комфортную обстановку в школе для успешного развития индивидуальности  ребёнка. 
Индивидуальный план развития учащегося является не только современной 
эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные 
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педагогические задачи:
 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности    

обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную  деятельность;
 содействовать индивидуализации  воспитания и образования 

школьников;
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.
Индивидуальные программы развития ребёнка планируются и реализуются на основе 
наблюдений педагога и психологической диагностики.

Этап 1 – диагностический.
Цель –  углубленное  психолого-педагогическое  изучение  ребенка,  выявление  его

индивидуальных особенностей.
Задач:
1.  Провести   психологическое  обследование  ребенка  для   определения   его

психологического развития
Приоритетные направления:

 диагностика познавательной деятельности учащихся;
 исследования эмоционально-личностной сферы;
 диагностика межличностных отношений;
 диагностика психологического здоровья;

          2.   Занести полученные результаты в базу данных.

По результатам работы составляется

Карта индивидуального психологического развития ребенка 
1.Характеристика познавательных процессов.

 Мышление  (уровень  развития,  особенности  интеллектуальной
деятельности).

 Память  (уровень  развития  процессов  запоминания  и  воспроизведения
материала, особенности мнемической деятельности)

 Внимание  (уровень  развития  произвольного  внимания,  особенности
организации и прявления внимания).

          2.Сильные стороны познавательной деятельности ребенка.
          3. Слабые стороны познавательной деятельности ребенка.
          4. Выводы.

Этап 2 -  Разработка индивидуального учебного плана, программы, маршрута.
 Прогнозирование - индивидуальный учебный план – «Я выбираю предметы для 

изучения»;
 Проектирование – индивидуальная образовательная программа – «Я составляю 

программу образовательной деятельности»;
 Конструирование – индивидуальный образовательный маршрут – «Я определяю, 

в какой последовательности, в какие сроки, какими средствами будет реализована 
образовательная программа».

Этап 3 -  Разработка программы проектной деятельности второй половины дня.
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Выбор проектов, согласование расписания, целей, форм и способов деятельности, 
критериев оценки результата: кружки, факультативы, проектная деятельность, экскурсии 
и др.

Этап 4 - Разработка программы здоровьесбережения:
  выбор форм и расписания спортивных занятий, определение спортивной нагрузки;
  осознание состояния собственного здоровья, его ограничений и возможностей;
  составление программы здоровьесбережения;
  консультации со специалистами, значимыми взрослыми.

Этап 5 -   «Интеграция с другими специалистами»   
Привлечение (если необходимо) к работе с данным ребенком других специалистов 

Этап 6 -   «  Определение способов оценки и са  мооценки успехов воспитанника»     
Самооценка: «Что я хотел?», «Что я сделал для достижения цели?», «Чему научился?», 
«Что необходимо сделать ещё?».

Способы оценки результатов: показ достижений, персональная выставка, презентация – 
портфолио достижений, экзамен, зачётная работа и др.

Структура  индивидуального  образовательного  маршрута  включает
следующие компоненты:

 целевой (постановка целей получения образования,  формулирующихся на
основе государственного образовательного  стандарта,  мотивов и потребностей  ученика
при получении образования);

 содержательный (обоснование  структуры  и  отбор  содержания  учебных
предметов,  их  систематизация  и  группировка,  установление  межцикловых,
межпредметных и внутрипредметных связей);

 технологический        (определение используемых педагогических
технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания);

 диагностический (определение системы        диагностического
сопровождения);

 организационно-педагогический (условия  и  пути  достижения
педагогических целей).

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса:
 структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей,

образовательных  потребностей,  а,  следовательно,  и  индивидуального  образовательного
маршрута с возможностями образовательной среды);

 сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и
реализации индивидуального образовательного маршрута);

 регулирование (обеспечение реализации индивидуального образовательного
маршрута через использование адекватных форм деятельности);

 результативный (формулируются ожидаемые результаты).
При построении индивидуального образовательного маршрута выделяют несколько

этапов:

1. Первый  этап. Диагностика  педагогом  уровня  развития  и  степени
выраженности личных качеств учащихся.

Существует  множество  методик  диагностики  уровня  развития  способностей  и
одаренности.
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Диагностика:
 образовательных потребностей и мотивов;
 предпочитаемых видов деятельности;
 начального уровня количества и качества представлений, знаний и умений;
 особенностей нервной системы и стилей переработки информации и т.д.

Исходя  из  результатов  диагностики,  педагог  совместно  с  воспитанником  и  его
родителями  определяет цели  и  задачи маршрута,  выстраивает  систему  общих
рекомендаций. включающих:

2. Второй  этап. Фиксирование  каждым  учащимся,  а  затем  и  педагогом
фундаментальных  образовательных  объектов.  Знакомство  с  содержанием  учебного
предмета в целом, темы, и т.д. Каждый учащийся выбирает темы, которые ему предстоит
освоить (в знаковой, схематичной, рисуночной, тезисной форме).

3. Третий  этап. Выстраивание  системы  личного  отношения  учащегося  с
предстоящей  к  освоению  образовательной  областью  или  темой.  Каждый  ребенок
выстраивает свой индивидуальный образ темы. своей успешности и т.д.

Индивидуальный образовательный план
1. МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (Кто я? Какой я?)

Класс        
Дата рождения        
Любимое занятие в свободное время
Мой любимый учебный предмет
Мои учебные достижения
Мои сильные стороны
Мои слабые стороны

Мои увлечения
Чем отличаюсь от своих сверстников
Что умею делать хорошо
Сфера профессиональных интересов
Сфера моих жизненных интересов (какое место хочу 
занять в обществе)
Что мне в себе нравится
Что мне в себе не нравится
НА кого хочу быть похожим (-ей)

2. МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Мои перспективные жизненные цели

1) Кем хочу стать, какую получить профессию
2) Каким (-ой) хочу стать (перечисляются качества, 
которые бы хотел иметь ученик как член общества, как 
труженик, гражданин, семьянин)

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь
1) Что хочу узнать о себе (задачи на самопознание)
2)Задачи в обучении
- По каким предметам повысить свои достижения
- Какие дополнительные области знаний изучать
- Какие учебные умения и навыки развивать
3) Задачи в практической деятельности
4) Задачи по формированию конкретных качеств, 
необходимых для достижения перспективной цели
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3. МОИ ПЛАНЫ
3.1 Предполагаемое направление (профиль) 
образования в старшей школе
3.2 Планируемый уровень профессионального 
образования после окончания школы
3.3 Профессия, которая меня интересует
3.4 Предполагаемое учебное заведение после 
окончания школы

4. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей

1) В чем (где, в каких сферах себя попробую)
2) С кем, где проконсультируюсь
3) К кому обращусь за советом

4.2. Обучение
1) Изучению каких предметов уделить больше 
внимания
2) Какие предметы изучать на углубленном уровне
3) Какие элективные курсы посещать

4.3. Дополнительное образование
1) По каким дополнительным образовательным 
программам буду заниматься
2) Какую дополнительную литературу буду изучать
3) В каких проектах буду участвовать
4) В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать

4.4. Участие в общественной деятельности
1) В каких делах буду участвовать в школе и классе
2) В каких буду участвовать вне школы

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных
планов качества:

1) На учебных занятиях
2) Во внеурочное время
3) В семье
4) В общении с учащимися
5) В практической деятельности, общественных делах

4.6. Кто и в чем мне может помочь
1) Учителя
2) Родители
3) Друзья
4) Специалисты

4. Четвертый  этап. Выстраивание  ИОМ.  Программирование
индивидуальной  образовательной  деятельности  по  отношению  к  «своим»  и  общим
фундаментальным  образовательным  объектам.  Создается  индивидуальная  программа
обучения на определенный период (занятие,  тема,  раздел, курс).  Этап предусматривает
участие родителей в разработке маршрута, определении целей в совместной деятельности
со своим ребенком.

Учитывая  эти  особенности  одаренных  детей,  можно  очертить  круг  методов  и
технологий образовательной деятельности, которая проходит в рамках индивидуального
образовательного маршрута.
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ЭССЕ

Эссе  –  небольшой  текст,  написанный  в  свободной  форме,  отражающий
впечатление или выводы человека по определенному вопросу.

Эссе  –  прозаическое  сочинение,  рассуждение  небольшого  объема  со  свободной
композицией,  отражающее  позицию  автора  по  какому-либо  актуальному  вопросу
(проблеме).

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной форме
излагать  мысли,  выражать  свою  точку  зрения,  субъективно  оценивать,  оригинально
освещать материал. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на
любую  тему  и  в  любом  стиле.  На  первом  плане  эссе  −  личность  автора,  его  мысли,
чувства, отношение к миру.

Структура эссе:
1.  Титульный  лист  (включает  информацию  об  образовательной  организации,

авторе, руководителе, название работы).
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы.
3. Введение (содержит обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность

или практическую значимость).
4.  Основная  часть  (предполагает  последовательное,  логичное  и  доказательное

раскрытие темы эссе).
5.  Заключение  (резюмирует  главные  идеи  основной  части,  подводящие  к

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, содержит выводы).
6. Список использованной литературы (если она использовалась).

Титульный  лист  оформляется,  в  соответствии  с  ГОСТом.  В  верхней  части
указываются  сведения  об  общеобразовательном  учреждении,  по  середине  тема,  внизу
инициалы автора, написавшего эссе и проверяющего.

Введение дает краткое представление об основном содержании текста.
В  основной  части  подробно  описывается  взгляд  человека  на  выбранную  тему,

описываются факты и причины, повлиявшие на его точку зрения и конечный вывод. Для
того чтобы текст воспринимался более понятно, можно разбить его на отдельные разделы
с собственными названиями.

В  заключении  делается  общий  вывод  по  вопросу,  рассмотренному  в  основной
части.

Все  книги  и  другие  источники  получения  информации  указываются  в  списке
литературы. Его оформление делается также, в соответствии с ГОСТом. Максимальное
количество  литературы  не  установлено,  однако  лучше,  если  ее  будет  меньше.  Текст
должен отражать собственный взгляд на тему, а не использовать уже имеющиеся. 

Классификация эссе
С точки зрения содержания эссе бывают: 
 философскими, 
 литературно-критическими, 
 историческими, 
 художественными, 
 художественно-публицистическими, 

73



 духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде:
  рецензии, 
 лирической миниатюры, 
 заметки, 
 странички из дневника, 
 письма и др. 

Различают также эссе: 
 описательные, 
 повествовательные, 
 рефлексивные, 
 критические, 
 аналитические и др. 

Особенности 
К общим признакам эссе можно отнести:

 Небольшой объем. Четких рамок, конечно, нет. Но, все-таки следует учитывать, что текст
не должен превышать 10 страниц.

 Конкретную идею. Эссе должно развивать и отражать одну мысль. Оно отвечает на один
поставленный вопрос.

 Независимая  форма  написания  –  главная  особенность  такого  текста.  Эссе  не  терпит
никаких  ограничений.  Оно,  зачастую,  противоречит  законам  логическим  законам,
подчиняется чувством и эмоциям.

 Непринужденный  рассказ.  Автору,  для  взаимодействия  с  читателем  в  доверительной
форме,  не  стоит  использовать  в  тексте  сложных  и  вычурных  формулировок.  Он
рассказывает о теме свободно и непринужденно, ссылаясь на собственное мироощущение.

 Наличие  парадоксов.  Для  многих  это  обязательная  черта  эссе.  Нередко  за  основу
размышлений принимаются  оригинальные высказывания,  парадоксальные определения,
характеристики и т. д.

 Единый внутренний  смысл.  Текст,  несмотря  на  свою противоречивость,  должен нести
определенную точку зрения на всем его протяжении.

 Направленность на разговорную речь. Однако, следует избегать употребления сленговых
выражений, сокращения фраз и легкомысленный тон.
Также необходимо учитывать такие моменты, при написании:

1. Введение  и  заключение  должны  акцентировать  внимание  на  теме  сочинения  (во
вступлении – она обозначается; в заключении – делается вывод).

2. Текст надо разделять  на  абзацы,  красные строки,  это позволяет обеспечить  его легкое
восприятие.

3. Для  изложения  мыслей  чаще  используют  эмоциональный,  экспрессивный,
художественный стиль.
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9. Целью  практики является  формирование  общепрофессиональных
компетенций:

-  способность  организовывать  совместную  и  индивидуальную  учебную  и
воспитательную деятельность  обучающихся,  в том числе с  особыми образовательными
потребностями,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

индикаторы достижения:
-  проектирует  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и

индивидуальной учебной и воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том числе  с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы
организации  совместной  и  индивидуальной  учебной  и  воспитательной  деятельности
обучающихся (ОПК-3.2);

-  управляет  учебными  группами  с  целью  вовлечения  обучающихся  в  процесс
обучения  и  воспитания,  оказывает  помощь  и  поддержку  в  организации  деятельности
ученических органов самоуправления (ОПК-3.3);

-  способность  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  в
учебной и внеучебной деятельности (ОПК-4);

индикаторы достижения:
-  демонстрирует  знание  духовно-нравственных  ценностей  личности,  базовых

национальных  ценностей,  модели  нравственного  поведения  в  профессиональной
деятельности (ОПК-4.1);

-  демонстрирует  способность  к  формированию  у  обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и  навыков  поведения  в  поликультурной  среде,  способности  к
труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных
ценностей (ОПК-4.2);

-  способность  использовать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями (ОПК-6);

индикаторы достижения:
-  осуществляет  отбор  психолого-педагогических  технологий  (в  том  числе

инклюзивных)  и  применяет  их в  профессиональной деятельности  с  учетом различного
контингента обучающихся (ОПК-6.1);

-  применяет  специальные  технологии  и  методы,  позволяющие  проводить
индивидуализацию  обучения,  развития,  воспитания,  формировать  систему  регуляции
поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2).

Формирование профессиональных компетенций:
- способность осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-

2);
индикаторы достижения:
-  демонстрирует  умение  постановки  воспитательных  целей,  проектирования

воспитательной деятельности  и методов ее  реализации в  соответствии с  требованиями
ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1);

-  демонстрирует  способы  организации  и  оценки  различных  видов  внеурочной
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.),
методы  и  формы  организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,
экспедиций и других мероприятий (по выбору) (ПК-2.2);

- выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям
(законным  представителям)  обучающихся  по  вопросам  воспитания,  в  том  числе
родителям детей с особыми образовательными потребностями (ПК-2.3).
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2.  Трудоемкость  практики  зафиксирована  учебным  планом  соответствующей
основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность  практики  в  неделях  составляет  4  недели  или  216

академических часов. 
Одна  зачетная  единица  равна  36  академическим  часам  продолжительностью  45

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и
часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей
от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля
и  подготовку  к  ним.  Один  стандартный  рабочий  день  студента  в  период  практики
составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной
работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней,
т.е. одна неделя = (6+3)  * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости
объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета. 

Объем часов  контактной  работы  студента  в  период  практики  регламентируется
учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный
объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так
и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из
профильных организаций.

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: 
Вид практики: производственная 
Тип практики: педагогическая
Способы проведения: преимущественно выездная.

Стационарная  практика  проводится  исключительно  в  населенном  пункте,  где
расположен  вуз,  на  базе  инфраструктуры  БГПУ  им. М.  Акмуллы  или  в  профильных
организациях города Уфы. 

При  организации  практики  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  местом  организации  образовательного  процесса  выступает  адрес  вуза,  и  в
этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному. 

Выездная  практика  проводится  за  пределами  населенного  пункта,  в  котором
расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им. М. Акмуллы). 

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться
как  стационарным  способом,  так  и  выездным,  что  находит  отражение  в  приказе  об
организации практики.

Форма проведения практики: дискретно  по видам практик  путем выделения  в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практик

4. Место практики в структуре образовательной программы: 
Практика относится к модулю воспитательной деятельности. Программа практики

является  составной  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы,
запланирована к проведению в 6 семестре и представляет собой этап образовательного
процесса,  непосредственно  ориентированный  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающихся.  Практика  закрепляет  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися  в  процессе  освоения  дисциплин,  вырабатывает  практические  навыки,
способствует комплексному формированию компетенций обучающихся.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
прохождения практики

Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и
развитию  компетенций  обучающегося   в  результате  прохождения  практики  студент
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должен:
Знать

 особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями; 

 сущность  духовно-нравственных  ценностей  личности  и  моделей
нравственного поведения в профессиональной деятельности;

 психолого-педагогические технологии воспитания;
 алгоритм  постановки  воспитательных  целей  и  проектирования

воспитательной деятельности;
 способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности;
-  педагогические  возможности  детского  оздоровительно-образовательного

учреждения (далее - ДООУ);
- основные факторы оздоровления детей в ДООУ;
- требования санитарных правил и норм по организации отдыха и оздоровления

детей в ДООУ;
-  нормативные  акты,  относящиеся  к  деятельности  педагогических  работников

ДООУ;
- особенности социально-психологической адаптации детей в ДООУ;
- особенности временного детского коллектива ДООУ;
- организационную структуру оздоровительно-образовательного процесса ДООУ;
-основные  направления,  формы  оздоровительной,  учебно-воспитательной

деятельности в ДООУ; 
- особенности работы с детьми разного возраста;
Уметь
 ставить  диагностируемые  цели  (требования  к  результатам)  совместной  и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся;
 применять  психолого-педагогические  технологии  для  адресной  работы  с

различными  категориями  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями

 проектировать  и  осуществлять  воспитательную  деятельность  в
поликультурной среде на основе базовых национальных ценностей 

 выбирать  технологии  и  методы  воспитания  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями воспитанников;

 проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка
(учебной,  игровой,  трудовой,  спортивной,  художественной  и  т.д.),  методы  и  формы
организации  коллективных  творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и  других
мероприятий;

- составлять план работы с детским коллективом на смену;
-  разрабатывать  сценарии,  планировать  и  проводить  отрядные,  массовые

мероприятия;
-  организовывать  детей  к  соблюдению  правил  личной  гигиены,  к  решению

вопросов по самообслуживанию;
- вести текущую и отчетную документацию;

Владеть
 приемами  организации  совместной  и  индивидуальной  деятельности

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;
- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном
мире;

-  психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
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 технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной
работы, организации воспитательных мероприятий;

-  способами  организации  работы  детей  по  самообслуживанию,  трудовой
деятельности;

- технологиями организации и проведения воспитательных мероприятий;
-  навыками  работы  по  организации  и  осуществлению  индивидуальных  и

групповых проектов детей;
- способами эффективного поведения в чрезвычайных ситуациях;
- навыками организации первой доврачебной помощи;
-  способами  применения  диагностических  методик,  направленных  на  изучение

личности и коллектива; 
- навыками рефлексии.

6. Содержание практики 
Контактная  работа  проводится  в  начале  практики  в  форме  установочной

конференции. 
Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся

трудовых  действий,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенций по направлению и профилю образовательной программы.

Примерные  (типовые)  задания  на  практику,  рекомендуемые  обучающемуся  со
стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы:

-  подготовка  методических  материалов  (папка-копилка,  план  работы  на  смену)
вожатого,

- организация жизнедеятельности временного детского коллектива (отряда),
- подготовка и проведение отрядных и общелагерных мероприятий,
- оформление текущей и отчетной документации.
В  зависимости  от  выбранной  и  закрепленной  приказом  базы  практики  задания

могут отличаться.
Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики.

7. Сведения о местах проведения практики 
Проведение  практики  осуществляется  университетом  на  основе  договоров  с

организациями,  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации).

В  качестве  базы  практики  выступает  преимущественно  загородные  детские
оздоровительно-образовательные  учреждения,  центры  дневного  пребывания  детей
образовательных  организаций  общего  образования,  учреждений  дополнительного
образование детей, где обеспечивается участие студента в процессе реализации программ
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.

Допускается проведение практики в организации, которая в целом не относится к
отрасли,  к  работе  в  которой  готовится  выпускник,  но  у  неё  есть  направления
деятельности,  которые  непосредственно  связаны  с  будущей  профессиональной
деятельностью выпускника (общественная, благотворительная организация и т.п.). 

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в
помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре)
БГПУ им. М.Акмуллы.

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) –
партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики.  Данное приложение
может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными
организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
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инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  производится  с  учетом  состояния
здоровья  обучающихся  и  требований  по  доступности.  Для  прохождения  практики
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены
договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для
лиц с различными нозологиями.

Общий реестр  профильных организаций,  с  которыми университетом заключены
договора  о  возможности  прохождения  практики,  размещается  на  сайте  университета
(https://bspu.ru/unit/266/news/18034) и регулярно актуализируется. 

Обучающиеся,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,  вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случае,  если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики:

литература: 
1.Вайндорф-Сысоева,  М.  Е.   Организация  летнего  отдыха  детей  и  подростков  :

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издатель-ство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России).
—  ISBN  978-5-534-06307-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL:https://www.urait.ru/bcode/411516 

2. Гусев, Д. А. Педагогическая практика в загородных оздорови-тельных лагерях и
лагерях с дневным пребыванием детей : учебно-методическое пособие / Д. А. Гусев, В. Н.
Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. — ISBN 978-
5-8114-2986-8.  — Текст  :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —
URL: https://e.lanbook.com/book/106716

3. Куприянов, Б. В.  Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра :
практическое пособие для среднего профессионального об-разования / Б. В. Куприянов,
О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 264 с. — (Профес-сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00712-1. — Текст
: электрон-ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/414802

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости):

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-
образовательной  среде  университета  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (на сайте lms.bspu.ru). 

Программное обеспечение (ПО): 
Свободно  распространяемое  программное  обеспечение  Moodle  для  организации

практики с применением дистанционных образовательных технологий;
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
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практики: 
Для прохождения практики подбираются загородные (или в пределах насаленного

пункта) стационарные детские оздоровительно-образовательные учреждения, работающее
круглосуточно  (или  с  временным  пребыванием  детей),  имеющие  всю  необходимую
инфраструктуру  для  реализации  программ  отдыха,  оздоровления  и  дополнительного
образования детей.

При  необходимости  для  прохождения  практики  на  базе  инфраструктуры
университета  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  оборудованы специальные  рабочие  места  в  соответствии  с
характером  нарушений,  а  так  же  с  учетом  профессионального  вида  деятельности  и
характера  труда,  выполняемых  таким  обучающимся  трудовых  функций  в  период
практики.  Для  этого  университетом  могут  быть  представлены  специализированные
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального
пользования: 

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный
дисплей  Брайля  Focus  40  Blue;  Электронная  пишущая  машинка  Twen  T180+  с
дополнительной установкой  шрифта Брайля; 

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный
тренажер  Дэльфа-142.1;   Аппарат  слуховой  электронный  воздушного  звукопроведения
заушного  типа  У-01  «Исток»;  Аудиометр  автоматизированный  АА  –  02;  Портативная
информационная  индукционная  система  для  слабослышащих  «Исток»  А2;  Индуктор
заушный; 

 Оборудование  для  лиц  с  нарушением  ОДА:  Приспособление  для  письма
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная
клавиатура  с  большими  кнопками  для  лиц  с  заболеваниями  опорно-двигательного
аппарата и слабовидящими людьми. 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Для руководства практикой назначаются руководители. 
При  проведении  практики  на  базе  инфраструктуры  университет  назначается

руководитель  (руководители)  практики  от  вуза  из  числа  лиц,  относящихся  к
профессорско-преподавательскому составу вуза.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель  (руководители)  практики  из  числа  лиц,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому  составу  университета  (далее  -  руководитель  практики  от
университета), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от базы практики).

Руководитель практики от университета:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от базы практики:
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 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Первый  (подготовительный)  этап  практики  включает  в  себя  решение  всех
организационных  вопросов.  Он  начинается  с  установочной  конференции,  на  которой
присутствуют  руководитель  практики  от  университета,  руководители  практики  базы
практики, студенты. Руководитель практики от университета знакомит всех с программой
и отчетной документацией по практике, с распределением по объектам, с руководителями
практики от базы практики. На конференции уточняется программа и сроки проведения
практики,  формы  отчетности,  специфика  работы  на  базовых  площадках,  происходит
знакомство студентов с оздоровительно-образовательной программой базовых площадок.
Студенты  составляют  индивидуальный  план  работы  с  отрядом,  начинают  заполнять
«Дневник вожатого».

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
университета  и  руководителем  практики  от  базы  практики  составляется  совместный
рабочий график (план) проведения практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Второй  (рабочий)  этап  практики  включает  знакомство  студентов  с  базовым

учреждением,  в котором они будут проходить практику (минимум за 1 день до заезда
детей),  практическую  деятельность  в  соответствии  с  индивидуальными  планами
практикантов (три недели = один заезд),  консультации с  руководителями практики.  В
течение рабочего этапа студенты выполняют основные задания практики, анализируют и
обсуждают с руководителями полученные результаты, завершают заполнение «Дневника
вожатого».

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быть  заключен  срочный
трудовой договор о замещении такой должности.

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и
срока прохождения практики.

В ходе третьего  (итогового)  этапа студенты в установленные сроки  оформляют
отчет  по  практике,  получают  письменный  отзыв  руководителей  практики  от  базовых
учреждений,  в которых они проходили практику (не позднее последнего дня заезда),  в
который  вносится  оценка  работы  практиканта.  Завершает  практику  итоговая  отчетная
конференция (сентябрь следующего семестра), на которую приглашаются руководители
практики  от  университета  и  от  баз  практики,  сами  студенты-практиканты.  Студенты
готовят  выступления,  фото-видеоотчеты,  отражающие  ход  и  результаты  практики.  В
рамках  конференции  происходит  обмен  впечатлениями  о  прохождении  практики,
высказываются замечания и пожелания, выносятся заключительные оценки.

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных
технологий  контактная  работа  проводится  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  на  сайтах  дистанционного  обучения
https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт
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для студентов очной и очно-заочной форм обучения).
Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения

промежуточной  аттестации.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

12. Формы отчетности по практике. 
По итогам практики студенты сдают:
-  лист  оценки  уровня  сформированности  у  студента-практиканта  основных

профессиональных компетенций, 
- самоанализ результатов педагогической деятельности,
- дневник вожатской практики,
- сценарий воспитательного мероприятия,
- анализ посещённого мероприятия,
- анализ психолого-педагогической диагностики детей.
Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2.

13.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены дневником

вожатской практики, в котором студенты подробно описывают содержание ежедневной
фактически выполненной работы, педагогический анализ каждого дня практики.

Оценочные  материалы  промежуточной  аттестации  по  практике  представлены
листом  оценки  уровня  сформированности  у  студента-практиканта  основных
профессиональных  компетенций,  заполненным  руководителем  практики  от  базы
практики,  и  самоанализом  студента  собственной  педагогический  деятельности  в  ходе
подготовки и прохождения практики.

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при
наличии)  размещаются  в  электронной  информационно-образовательной  среде
университета на  сайтах дистанционного обучения  https://  sdo  .bspu.ru   (сайт для студентов
заочной формы обучения) и https://  osdo  .bspu.ru   (сайт для студентов очной и очно-заочной
форм обучения).

Студент получает за практику оценку «зачтено», если уровень сформированности
его основных профессиональных компетенций оценен руководителем от базы практики не
менее чем на «удовлетворительно» и студент представил на проверку всю, необходимую
по практике, отчетность.

Студент  получает  за  практику  оценку  «незачтено»,  если  уровень
сформированности его основных профессиональных компетенций оценен руководителем
от базы практики на «неудовлетворительно».

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 
критерии:

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся
и критерии оценивания 

Уровни Содержательное
описание уровня 

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

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка)

Повышенн Творческая Включает  нижестоящий Отлично 90-100 
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ый деятельность уровень.
Умение  самостоятельно,
творчески  решать
проблемы/задачи организации
оздоровления,
дополнительного  образования
детей  на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий.
Умение  разнообразно,
содержательно  организовать
жизнедеятельность  детского
коллектива.
Умение  грамотно,
разнообразно  проводить
аналитическую  работу  с
детьми  и  подробно,
качественно  анализировать
собственную  педагогическую
деятельность.

Базовый Применение
знаний  и  умений
в  более  широких
контекстах
учебной  и
профессионально
й  деятельности,
нежели  по
образцу,  с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.
Способность
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  в  собственной
педагогической  деятельности
результаты  психолого-
педагогических
диагностических
исследований. 

Хорошо 70-89,9

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Осуществление
педагогической  деятельности
в  пределах  инструкций,
недостаточная
самостоятельность. 

Удовлетво
рительно 

50-69,9

Недостато
чный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня 

Неудовлет
ворительно

Менее 50 

Результаты  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования
вносятся  в  электронные  ведомости  и  таким  образом  отображаются  в  электронном
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.
Результаты  промежуточной  аттестации  (кроме  неудовлетворительных)  вносятся  и  в
зачетные книжки студентов.

Заполненные  формы  отчетности  по  практике  (аттестационный  лист  оценки,
дневник  вожатской  практики,  отчет)  размещается  в  электронном  портфолио
обучающегося студентом самостоятельно. 

Разработчик:
старший преподаватель кафедры педагогики А.В.Дударенко
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Эксперты:
начальник отдела по ВР ФГБУ ДОП «Радуга» Л.Д. Садыкова
канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики Н.С. Сытина
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Приложение 1 
Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций

№ Наименование предприятия, 
учреждения или организации

Номер  договора,
дата заключения

Сроки
окончания
действия
договора

1. ООО СКФ «Формула»
(ДОЦ «Восход» Уфимский район)

№  25 от 
10.03.2020г.

До исполнения

2. ООО ДОЛ «Звездочка» г.Ишимбай
(Ишимбайский район)

№  745ю от 
06.03.2020г.

До исполнения

3. МБУ ДООЛ «Фестивальный» Кировского 
района г.Уфа РБ
(Кармаскалинский район)

№ 743ю от 
17.03.2020г.

До исполнения

4. МАУ ДСОЛ «Виктория» муниципального 
района Кармаскалинский район РБ
(Кармаскалинский район)

№ 741ю от 
17.03.2020г.

До исполнения

5. ООО СОЛ «Карлугач»
(Альшеевский район)

№ 742ю от 
03.03.2020

До исполнения

6. ГБУ Спорт.школа олимпийского резерва по 
биатлону РБ (г.Уфа)

№316пр-10 от 
15.04.2019

15.04.2024 г.

7. Башкортостанское РО МООО «РСО»
(БашРО) (г.Уфа)

№315пр-10 от 
15.04.2019

15.04.2024 г.

8. МБОУ СОШ д.Малонакаряково МР 
Мишкинский район РБ

№314пр-10 от 
15.04.2019

15.04.2024 г.

9. МАУ Спорт.школа олимпийского резерва №13
«Алиса» (г.Уфа)

№313пр-10 от 
15.04.2019

15.04.2024 г.

10. Детский благотворительный фонд «С 
любовью»

№54пр-10 от 
09.01.2020

09.01.2025 г.

 

Приложение 2 
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Формы отчетности обучающихся по практике

ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
У СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ (по 10-балльной шкале) 
____________________________________________________________________

Ф.И.О. студента
№ Критерий

П
ер

ва
я 

 
не

де
ля

В
то

ра
я 

 
не

де
ля

Т
ре

ть
я

не
де

ля

С
У

М
М

А

от 0
до 10

от 0 
до 10

от 0 
до 10

от 0 
до30

1 Понимание  социальной  значимости  своей  будущей
профессии,  владение  мотивацией  к  осуществлению
профессиональной деятельности.

2 Способность  нести  ответственность  за  результаты
своей профессиональной деятельности.

3 Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе
в коллективе.

4 Способность  организовать  сотрудничество
обучающихся и воспитанников

5 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
воспитанников  в  учебно-воспитательной
деятельности.

6 Владение  культурой  мышления,  способность  к
обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

7 Готовность  использовать  нормативные  правовые
документы в своей деятельности.

8 Творческий подход к выполнению поручений.
9 Самостоятельность.
10 Уровень общей культуры студента

ИТОГО:
Рекомендуемая оценка за практику (словом):

Критерии оценки:
«Отлично» - от 271 до 300 баллов;
«Хорошо» - от 211 до 270 баллов;
«Удовлетворительно» - от 151 до 210 баллов;
«Неудовлетворительно» - от 0 до 150 баллов.

Подпись директора/ ЗДВР: __________________ (________________________)

Печать
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

  им. М. АКМУЛЛЫ» 

Д Н Е В Н И К

В О Ж А Т С К О Й  ПРАКТИКИ

20___ -  20___ учебный год

Фамилия, имя, отчество студента_____________________________________

__________________________________________________________________

Направление обучения_______________________________________________

Профиль _______________________________________________________

Курс, группа______________________________________________________

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

База практики _________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________

Зам. руководителя по ВР _____________________________________________

Старший вожатый ____________________________________________________

Даты заезда: с ____________________ 20___г., по _______________________ 20___г.

Отряд №________, возраст детей __________________, количество детей__________

Категория детей __________________________________________________________

Мальчиков _____чел., девочек _____ чел.

ФИО напарника(ов) ______________________________________________________

Размер заработной платы _________________________руб.

Количество выходных дней за смену ________
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 «___» ___________ 20___г.           №п/п ____ день 

Содержание выполненной
работы

Педагогический анализ

У
тр

о 
(~

10
.0

0-
13

.0
0)

_______________________
_

_______________________
_

_______________________
_

_______________________
_

_______________________
_

_____________________
_______________________

_
_______________________

_
_______________________

_
_______________________

__
_______________________

__
_______________________

__
_______________________

_

Аналитический сбор отряда по итогам дня под 
названием: 
«__________________________________________»
Краткое описание: 
________________________
______________________________________
__
______________________________________
__
______________________________________
__
______________________________________
__
______________________________________
__
Характеристика дня:
- Физическое и эмоциональное состояние детей, дисциплина
и отношение к правилам лагеря;
-  Развитие  взаимоотношений  ребят  друг  с  другом  и  с
воспитателями, с другими;
-  Важные  дела  и  события  дня:  интерес  ребят  к  ним  и  к
тематике смены в целом, результаты дел;
-  Активность  подростков  в  индивидуальной  и  совместной
деятельности, в выполнении поручений;

______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________

_________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________

______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Самоанализ:
- Результативность использованных педагогических приемов,
способов и форм работы с детьми;
- Выводы о решении поставленных на день задач, 
- Замечания себе на перспективу с учетом итогов дня

______________________________

Д
ен

ь 
(~

16
.0

0-
19

.0
0)
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______________________________
______________________________
______________________________

_________________________________

В
еч

ер
 (

~2
0.

00
-2

2.
00

)

Сценарий воспитательного мероприятия

План-конспект включает в себя:
1.  Титульный  лист,  на  котором  указываются  полное  наименование
педагогического  отряда,  тема,  название  и  форма  мероприятия,  ФИО  и
должности авторов (полностью).
2. Краткая объяснительная записка, в которой указываются:
цель мероприятия;
задачи  дела:  обучающая  (предметная),  развивающая  (метапредметная),
воспитывающая (личностная).
состав участников – возраст, количество, другие особенности;
список необходимых материалов, оборудования и реквизита.
3. Полный сценарный ход мероприятия, который включает:
подробное  описание  каждого  этапа  проведения  мероприятия,  в  том числе
подведения итогов мероприятия, если это предполагается,
полный текст ведущих,
описание  или  обозначение  способов  организации  взаимодействия
участников,
тексты  заданий,  вопросы  (либо  ссылки  на  прилагающиеся  дидактические
материалы).
4. Дидактические материалы:
раздаточные  и  иллюстративные  материалы (карточки  с  заданиями,  тесты,
анкеты, памятки, образцы «разбивок» и др.);
эскизы, схемы или описание наглядного оформления;
схемы расположения, построения или размещения участников мероприятия;
перечень  используемых  в  ходе  мероприятия  музыкальных  композиций  и
видеофрагментов,  учебных  фильмов,  слайдов,  пособий,  карт  и  других
материалов.
5.  Список  литературы,  использованной  при  разработке  и  подготовке
мероприятия.
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ОТЧЁТ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Целью моей практики было 

Мне удалось
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Мои предложения по совершенствованию практики:

Самооценка результатов практики:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
“_____” ___________20___г.

Студент: __________________________(_________________)
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.0 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	индикаторы достижения:
	- демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2);
	- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
	индикаторы достижения:
	– владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1);
	– использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения (УК-4.2);
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	- демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ (ОПК-2.4);
	- умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ (ОПК-2.5);
	- разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы средствами ИКТ (ОПК-2.6);
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	Эксперты:
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	
	- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
	- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
	знает способы самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей; стратегии личностного развития;
	знает методы эффективного планирования времени и эффективные способы самообучения и критерии оценки успешности личности
	Умеет определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с обоснованием их актуальности и определением необходимых ресурсов;
	Демонстрирует способность планировать свою жизнедеятельность на период обучения в образовательной организации;
	анализировать и оценивать собственные силы и возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и самообразования;
	Владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности;
	приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач.
	2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.
	ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
	К.М.04.05(У)
	способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6):
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	ФТД.В.02 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
	Знакомство.
	Ударение. Закон сингармонизма.
	Я и моя семья.


	Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте. Поздравления, пожелания в связи с новосельем.
	Виды профессий. Правильный выбор профессии. Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда в жизни человека.
	Мой университет.
	Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Использование в речи глаголов желательного наклонения.
	Тышҡы ҡиәфәт, төҫ, матур ҡиәфәт, кешенең буй-һыны, һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сәс, бөҙрә сәс, оҙон сәс, ҡыҫҡа сәс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрәк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, арҡа, керпек, холоҡ, тәрбиәле, аҡыллы, ғәҙел, иғтибарлы, намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хәйләкәр, етди, сабыр, мәрхәмәтле, ихлас, тыныс, эшсән, егәрле, ғорур, йыуаш, уҫал, тәкәббер, үҙһүҙле, яуаплы, әсе телле, кешелекле, әҙәпле, етеҙ, ябай, яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар тәртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғәҙәт, яуаплы, ярҙамсыл, тиҫкәре, ҡыҙыу, көнсөл һ.б.
	Тема 1: Мой университет.



	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	Примерный перечень тем презентаций:
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания документов;
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Развитие национальной культуры
	добровольчества (волонтёрства)
	История развития
	добровольчества в России.
	Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтерского) движения в современный период в России. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, сущность, функции, специфика. Социальный аспект добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы самоорганизации и основные направления добровольческой (волонтерской) деятельности.
	Добровольческое движение как разновидность социального движения: мировой опыт волонтерских практик. Идея добровольчества в России. Благотворительность и социальная
	Направленность добровольческой деятельности, ее формы,
	методы и технологии.
	Мотивация деятельности основывается на различных мотивах, которые могут: находиться в конфликте и противоречии между собой, иметь внутренне неконфликтный характер, но внешне конфликтный; внутренне и внешне носить неконфликтный характер.
	Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности имеет много схожего с мотивацией трудовой деятельности. В то же время, мотивация добровольческой деятельности в значительной степени отличается от мотивации основной трудовой занятости.
	Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельности: оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельности, субъекты оценки, формы оценок. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих местах: потребности и интересы основных субъектов социальной деятельности местного сообщества, потребности жизненно важных служб и объектов местного сообщества, потребности местных жителей, анализ факторов социального развития, готовность к организации добровольческой деятельности.
	Оценка добровольческого потенциала членов местного сообщества.
	Условия привлекательности деятельности для добровольцев: социальная значимость, имидж, миссия, общественное мнение, брэнд, внутренняя культура, организационная культура, нравственный климат, информированность, целевая группа, информационное сообщение, социальная реклама, адресность информации, личностная привлекательность.
	Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, сущность, функции, специфика.

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	в дошкольной образовательной организации (ДОО)
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
	Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.
	ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Логика изложения материала подразумевает знакомство студентов с современными требованиями ФГОС ДО по технологии проектирования технологии выстраивания конструктивных взаимодействий с участниками образовательного процесса по теории ознакомления детей дошкольного возраста с окружающим миром.

	ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.О.01.02 ФИЛОСОФИЯ
	формирование универсальных компетенций:
	- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
	индикаторы достижения:
	- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение (УК-1.1);.
	- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);.
	- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений (УК-1.3);
	- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
	индикаторы достижения:
	- анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений (УК-5.1);
	- демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества (УК-5.2);
	- конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции (УК-5.3).
	Философия, ее предмет, структура и функции
	Основные определения философии. Мировоззрение как социокультурный феномен и субъективная реальность. Исторические типы мировоззрения. Причины и механизм смены типов мировоззрения. Предмет философии. Философия как специальный тип теоретизирования и способ самоидентификации человека в мире. Основные концепции возникновения философии. Структура философского знания: метафизика, онтология, гносеология, аксиология. Философические дисциплины: философская антропология, этика, эстетика, религиоведение. Основные философские школы и направления: материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, неотомизм. Философский монизм. Иррационалистические школы философии. Взаимодействие философии с наукой, искусством, религией. Философия и экономика. Философия и политика. Философия и религия. Философия и искусство. Философия и естествознание. Философия и социально-гуманитарные науки. Основные функции философии: мировоззренческая, логико-методологическая, аксиологическая.
	История философии
	Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология
	Метафизика как мировоззрение и метод. Категории «бытие», небытие», «ничто». Бытие и субстанция. Единство и многообразие форм бытия. Соотношения порядка и хаоса. Проблема структуры и иерархии форм бытия. Бытие и разум. Рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. Специфика социального бытия. Понятие «идеальное бытие». Онтология и антропология. Материя как фундаментальная философская категория. Развитие представлений о материи. Философское и естественнонаучное представление о материи. Материалистическая и идеалистическая трактовки материи. Специфика диалектико-материалистического понимания материи. Материализм как ценностно-мировоззренческая ориентация. Проблема единства мира. Атрибуты материи и ее всеобщие свойства. Движение. Взаимодействие материи и движения. Пространство и время как универсальные формы бытия материи. Современное естествознание о материальных основах мира. Взаимовлияние естествознания и социально-гуманитарных наук в области познания природного, социального и духовного бытия.

	Философская, религиозная и научная методология познания природы, общества и человека. Диалектика
	Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания
	Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное
	Философия общества и его истории.
	Человек, индивид, личность
	Аксиология – учения о ценностях
	Глобальные проблемы современности и будущее человечества

	МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.
	Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.
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	- правовые нормы, ресурсы, ограничения в сфере образования и правах ребенка;
	- причины коррупции, принципы, цели и формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения.
	- правовые нормы о профессиональной этике педагога, трудовое законодательство в отношении педагогических работников;
	Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ.
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	1. Образовательные организации: понятие, правовой статус.
	2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных организаций.
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	- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1);
	- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (ОПК-3.2);
	- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления (ОПК-3.4). формирование профессиональной компетенции:
	- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).
	- применяет меры профилактики детского травматизма и использует здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1);
	- оказывает первую доврачебную помощь обучающимся (ПК-7.2).
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	Примерные ситуационные задачи.
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	Тема 1. Современные представления о формировании аддиктивного и делинквентного поведения.
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	ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ по модулю
	Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
	Дисциплина Теория и технологии развития изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с практикумом Необходимыми требованием к уровню подготовки студента, является успешное усвоение предшествующих дисциплин, таких как «Дошкольная педагогика». Входит в Предметно-методический модуль "Дошкольное образование"
	СПИСОК ИНСТРУМЕНТА И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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	программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания презентаций, роликов.
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	- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3);
	- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
	- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2);
	7. Психология межличностного познания. Социальная перцепция. Феномены социальной перцепции.
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	- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3);
	- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1);
	- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2);
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	При анализе деятельности учреждения (организации, отдела) необходимо обратить внимание на: 
	- количественный состав
	- длительность функционирования; 
	- материальную базу; 
	- имеющуюся нормативную и учетно-отчетную документацию; 
	- содержание плана работы; 
	- основные направления научно-исследовательской работы организации.
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