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1. Целью дисциплины является формирование и развитие универсальных 

компетенций: 

− способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

o индикаторы достижения – демонстрирует способность применять методы 

системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций. 

- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3) 

o индикаторы достижения - демонстрирует способность анализировать, 

проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели.  

 

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 управления» относится к относится к комплексному модулю 

«К.М.01.01 – модуль универсальной подготовки».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и особенности системного и критического анализа; 

-особенности разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

- основы руководства и организации командой. 

 

Уметь:  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации 

- объяснять задачи членам команды для достижения поставленной цели; 

- применять способы руководства командой для достижения поставленной цели. 

 

Владеть: 

- способами анализа проблемных ситуаций; 

- навыками организации и управления командой; 

- навыками разработки командной стратегии для достижения поставленной цели. 

 

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. Методологические 

основы теории 

управления 

Необходимость управления в деятельности человека. 

Управление как социальное явление. Предмет науки 

управления. Управление социально-экономическими 

системами. Понятие и определения управления. 

Закономерности и принципы управления. Уровни и типы 

управления. Стратегическое управление. 

2. Управление как вид 

социальной 

деятельности 

Управление как особый вид деятельности. Специфика 

управленческой деятельности. Управленческая деятельность 

как результат общественного разделения труда. Элементы 

процесса управления. Субъект и объект управления. Функции 

управления. Управление, самоуправление и самоорганизация.  

3. Научная теория 

управления. 

Управленческие революции. Возникновение научной теории 

управления. Теория рационализации (Ф. Тейлор, Г.Эмерсон). 

Особенности административной теории (А. Файоль, Л. 

Урвик). Универсальные принципы управления. «Идеальная» 

организация управления в концепции М. Вебера.  

4. Школы человеческих 

отношений и 

поведенческих наук 

Теория человеческих отношений (Э. Мэйо). Межличностные 

отношения, их влияние на удовлетворенность работой, 

повышение производительности. Иерархическая теория 

потребностей (А. Маслоу). Двухфакторная теория мотивации 

(Ф. Херцберг). Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).. 

5. Современный этап 

развития теории 

управления 

Новая парадигма управления. Модели управления. Развитие 

науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента. Системный и ситуационный подходы (П. 

Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. Лорш). Теория «7-S» (Т. 

Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). Количественный 

подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. Бир). 

Современные тенденции и факторы развития менеджмента. 
Американская, европейская и японская модели управления. 

Модель Z. Новые принципы управления. 

6. Команда как 

социально-

профессиональная 

группа 

Динамика образования команды. Формирование групповой 

культуры. Социально-псхологический климат в команде. 

Динамические процессы в команде. Определение и типология 

команд. Формирование эффективных команд. Уровень 

сплоченности и конфликтности. Отношения в команде. 

Факторы возникновения и развития лидерства. Функции и 

роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

7.  Принятие 

управленческих 

решений 

Понятие и классификация управленческих решений. 

Процедура принятия рациональных решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. Групповое 

принятие решений. Управление принятием решений в группе. 

Модели принятия решений. 

8 Индивидульно- Личность руководителя и ее основные характеристики. 
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психологические 

качества 

руководителя 

Функции и структура деятельности руководителя. Понятие 

управленческого стиля. Мотивация деятельности 

руководителя. Особенность интеллектуальных качеств 

руководителя. Интеллект и эффективность управленческой 

деятельности. Понятие и роль эмоционального интеллекта. 

Управление эмоциональным интеллектом.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Управление как вид социальной деятельности 

Тема 2. Научная теория управления. 

Тема 3. Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Тема 4. Современный этап развития теории управления 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Тема 6. Индивидульно-психологические качества руководителя 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Методологические основы теории управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет науки управления.  

2. Управление социально-экономическими системами.  

3. Понятие и определения управления.  

4. Закономерности и принципы управления.  

5. Уровни и типы управления.  

6. Стратегическое управление 

 

Тема 2: Управление как вид социальной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как особый вид деятельности.  

2. Специфика управленческой деятельности.  

3. Управленческая деятельность как результат общественного разделения труда. 

4. Элементы процесса управления.  

5.Субъект и объект управления. Функции управления.  

6. Управление, самоуправление и самоорганизация 

 

Тема 3: Научная теория управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческие революции.  

2. Возникновение научной теории управления. Теория рационализации (Ф. 

Тейлор, Г.Эмерсон).  

3. Особенности административной теории (А. Файоль, Л. Урвик). Универсальные 

принципы управления.  

4. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

Тема 4: Школы человеческих отношений и поведенческих наук 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо).  

2. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

3. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

4. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор) 

 

Тема 5: Современный этап развития теории управления 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Новая парадигма управления. Модели управления.  

2. Развитие науки управления в России. Особенности российского 

менеджмента.  

3. Системный и ситуационный подходы (П. Друкер, Р. Томпсон, П. Лоренс, Л. 

Лорш).  

4. Теория «7-S» (Т. Питерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль и Э. Атос). 

Количественный подход к управлению (Р. Акофф, Л. Фон Берталанфи, С. 

Бир).  

5. Современные тенденции и факторы развития менеджмента. Американская, 

европейская и японская модели управления. Модель Z.  

6. Новые принципы управления. 

 

Тема 6: Команда как социально-профессиональная группа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Динамика образования команды.  

2. Социально-псхологический климат в команде.  

3. Динамические процессы в команде. Определение и типология команд. 

Формирование эффективных команд.  

4. Отношения в команде.  

5. Факторы возникновения и развития лидерства.  

6. Функции и роли лидера в группе. Потребность в лидерстве. 

 

Тема 7: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация управленческих решений.  

2. Процедура принятия рациональных решений.  

3. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.  

4. Групповое принятие решений.  

5. Управление принятием решений в группе. Модели принятия решений 

 

Тема 8: Индивидульно-психологические качества руководителя 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность руководителя и ее основные характеристики. Функции и 

структура деятельности руководителя.  

2. Понятие управленческого стиля. Мотивация деятельности руководителя. 

3. Особенность интеллектуальных качеств руководителя. Интеллект и 

эффективность управленческой деятельности.  

4. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Управление эмоциональным 

интеллектом 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Студентам по каждой теме курса дисциплины рекомендуется следующий общий 

методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием конкретной 

темы курса, практическими заданиями и контрольными вопросами по данной теме. После 

чего необходимо составить план работы, подготовить необходимые дидактические и 

технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны проработать конспект 

лекции и рекомендуемую литературу, в ходе изучения которых уясняются основные 

теоретические положения темы и определяются вопросы, требующие обсуждения 

консультационным путем с преподавателем. 

3. Подготовка к работе на практическом занятии состоит в том, что изучается план 
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предстоящего занятия, готовится краткий рабочий конспект ответа на каждый вопрос 

данного плана, намечаются проблемные вопросы, требующие более конкретного 

рассмотрения либо уточнения на занятии. Проводятся предварительные тренировки по 

выполнению каждого из предусмотренных практических заданий.  

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на контрольные 

вопросы по пройденной теме и выполнить все рекомендованные упражнения 

(практические задания, задачи), оформив результаты в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частично-поисковую и 

поисковую формы. 

На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point. 

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 

1. Исторические и научно-теоретические предпосылки возникновения социологии 

управления. 

2. Теория бюрократии М. Вебера. 

3. Современные социальные технологии в управленческом процессе. 

4. Связи с общественностью как коммуникативная технология управления. 

5. Организационный конфликт: сущность и способы его разрешения. 

6. Моделирование как метод изучения процессов управления. 

7. Содержание и структура организационной (корпоративной) культуры. 

8. Управление социальными конфликтами 

9. Перспективы управления в условиях кризисного общества. 

10.Муниципальное управление: проблемы и перспективы 

11.Американская модель управления. 

12.Японская модель управления. 

13.Европейская модель управления. 

14.Социальное планирование как механизм социального развития 

15.Социальное проектирование: сущность, методы и практика 

16. Научные основы социального прогнозирования: история и современность. 

17.Современные теории управления: синергетический и интеграционный подходы.  

18.Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

19.Сущность и особенности стратегического управления 

20.Социально-психологический климат в организации 

21.Содержание социальных методов, форм и моделей выработки управленческого 

решения  

22.Проблема рестрикционизма в истории социологии управления 

23.Нововведения и их роль в совершенствовании управления 

24.Теории лидерства в современной социологии управления 

25.Особенности современного российского управления 

26.Отечественные концепции управления: социологический аспект 

27.Информационно-аналитическое обеспечение социального управления 

28.Социальное партнерство в системе управленческих отношений 

29.Роль социологических исследований в системе государственного и 

муниципального управления 

30.Манипулирование в процессе управления 

31.Взаимодействие органов власти с общественными организациями: проблемы и 

перспективы развития. 

32.Системный подход в управлении. 

33.Метод Дельфи» и его роль в прогнозировании. 

34.Опыт разработки социально-экономических, социально-эко¬логических, 

социальной-демографических и социально-политических прогнозов. 

35.Социальное и экономическое планирование: общее и особенное. 



7 

36.Социологическое обеспечение подготовки, выработки и реализации 

управленческого решения. 

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. Вдовина, О. А.Стратегия кадрового менеджмента [Текст] : учебное пособие / О 

льга Александровна, Семен Давыдович, Ольга Анатольевна ; О. А. Вдовина, С. 

Д. Резник, О. А. Сазыкина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Пензенский Государственный университет архитектуры и 

строительства ; под общей редакцией С. Д. Резника. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 167 с. 

2. Забродин, В. Ю. Социология и психология управления [Текст] : учеб. и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Вадим Юрьевич ; В. Ю. 

Забродин. - Москва : Юрайт, 2019. - 147 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

3. Иванова, О. Э. Методология управления человеческими ресурсами [Текст] : 

монография / Ольга Эрнстовна ; О. Э. Иванова, П. Г. Рябчук ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. - Челябинск : 

Издательство ЮУрГГПУ, 2019. - 283 с. - 500 экз. 

4. Чуланова, О. Л. Современные технологии кадрового менеджмента : 

актуализация в российской практике, возможности, риски [Текст] : монография 

/ Оксана Леонидовна ; О. Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 364 с. 

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... 

 

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 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Теория управления» включает широкий комплекс тем, 

освещающих сущность и функции управления, основные школы и направления в истории 

управленческой мысли, призвана формировать представления о принципах современных 

моделей управления, формах и требованиях к управленческим взаимодействиям. 

Изучение курса строится на раскрытии содержания понятий на конкретных примерах 

современного управления. Логика изложения материала подразумевает возможность 

аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также связи теории и 

практики. 

Усвоению компетенций, закрепленных за дисциплиной, способствует 
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самостоятельная работа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в программе данного курса предусмотрено 

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 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. По всем 

формам обучения формы контроля одинаковые. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами для устного опроса  на зачете. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Объект и предмет теории управления. 

2. Структура управления. Объект и субъект управления. 

4. Функции управления 

5. Законы управления. 

7. Научная школа управления (Ф.Тейлор) 

8. Административная (классическая) теория управления (А.Файоль).  

9. «Идеальная» организация управления в концепции М. Вебера. 

10.  Школа «человеческих отношений» (Э.Мэйо),  

11. Иерархическая теория потребностей (А. Маслоу).  

12. Двухфакторная теория мотивации (Ф. Херцберг).  

13. Теория стилей руководства (Д. Мак Грегор).  

14. Современные теории управления (синергетический, интеграционный, 

количественный, пртисипативный подходы) 

15. Основные методы и средства управленческой деятельности. 

16. Основные принципы управленческой деятельности. 

17. Управление, самоуправление и самоорганизация. 

18. Управленческие отношения как разновидность социальных отношений. 

19. Основные характеристики и формы управленческих отношений 

(субординация, координация, дисциплина, инициатива). 

20. Командообразование. Отношения в команде 

21. Динамика образования команды. Формирование групповой культуры.  

22. Социально-псхологический климат в команде.  

23. Динамические процессы в команде.  

24. Сущность и свойства иерархии. 

25. Понятие и роль эмоционального интеллекта. Эмоционально-волевая регуляция 

состояний.  

26. Управление эмоциональным интеллектом. 

27. Личность руководителя и ее основные социо-культурные качества. 
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28. Функции и структура деятельности руководителя. 

29. Саморазвитие и самоорганизация руководителя 

30. Зависимость эффективности управленческой деятельности от уровня 

интеллекта руководителя. 

31. Стили руководства.  

32. Понятие управленческого решения 

33. Виды управленческих решений 

34. Понятие коммуникации, ее элементы и виды.  

35. Природа социального коммуникационного процесса. Место и роль 

коммуникации в управлении. 

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. 

Материал изложен полно, 

даны правильные определения 

основных понятий. Студент 

способен предложить 

альтернативное решение 

конкретной задачи 

(проблемы); при выполнении 

задания способен 

анализировать, обобщать и 

логически мыслить 

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 

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  

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:  

Д.с.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления Кунгурцева 

Г.Ф. 

 

Эксперты: 

внешний: 

К.с.н., доцент кафедры экономической теории УГАТУ Тулебаева А.А. 

 

внутренний: 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления Зекрист 

Р.И., 
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Целью дисциплины является: 

формирование универсальной компетенции: 

- Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Индикаторы достижения: 

УК-2.1. Знает принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, 
способы оценивания результативности проектов. 

УК-2.2. Умеет формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта. 

УК-2.3. Владеет технологиями разработки проекта. 

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 «Практикум по управлению проектами» относится к модулю универсальной 

подготовки. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− принципы разработки и реализации проектов, методы проектирования, способы 
оценивания результативности проектов. 

Уметь:  

− формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты проекта; 

Владеть: 

− технологиями разработки проекта. 

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 Концептуальные основы 

проектирования в сфере 

образования  

Цели и принципы проектирования в сфере образования. 

Образовательная система. Основные этапы и объект 

проектирования. Цели образования как 

системообразующий элемент образовательного процесса. 
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Уровни иерархии целей. Структурно- функциональная 

модель образовательного процесса как объект 

проектирования. 

2 Проект как объект 

проектирования, его 

характеристики  

Характеристики проекта как объекта управления. 

Проектное задание. Управление проектами. 

Отличительные особенности проектного управления. 

Классификация проектов и классификационные признаки. 

Виды проектов. Жизненный цикл и фазы проекта. 

3 Содержание проектного 

планирования  

Проектное планирование. Основные принципы 

проектного планирования. Основные и вспомогательные 

подпроцессы (задачи) планирования. Система планов в 

управлении проектами. Бизнес-планирование как 

подсистема управления проектом. Основное назначение 

стратегического и тактического планов в процессе 

реализации проекта. 

4 Организационные 

структуры управления 

проектами  

Организация управления проектами. Функции управления 

проектом: базовые и интегрирующие. Общие принципы 

построения организационных структур управления 

проектом. Участники проекта как основной элемент 

структуры проекта. Организационные структуры 

управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

5 Методы коллективной 

работы над проектом 

Формирование команды проекта. Методы коллективной 

работы над проектом. Метод мозговой атаки. Метод 

синектики и метод фокальных объектов как методы 

коллективной работы над проектом, позволяющие 

активизировать инновационный потенциал проектной 

группы. Метод контрольных вопросов и метод создания 

сценариев как методы коллективной работы над проектом. 

6 Управление проектными 

рисками в образовании  

Проектный риск. Классификация проектных рисков. Типы 

и виды рисков. Основные этапы процесса управления 

риском. Качественный и количественный анализ 

проектных рисков. Характеристика методов качественной 

оценки рисков. Методы снижения проектных рисков. 

Управление проектными рисками в образовании. 

Педагогический риск. Инновационный риск. Имиджевый 

риск. Маркетинговый риск. Кадровые риски. Финансово-

хозяйственные риски. 

 

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): 

  

1 Концептуальные основы проектирования в сфере образования  

2 Проект как объект проектирования, его характеристики  

3 Содержание проектного планирования  

4 Организационные структуры управления проектами  

5 Методы коллективной работы над проектом 

6 Управление проектными рисками в образовании  

 

 

Тематика практических занятий: 
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1.Разработка и управление институциональными подсистемами проекта  

2.Управление временем проекта  

3.Управление стоимостью проекта 

4.Управление качеством проекта  

5. Управление командой проекта  

6.Управление коммуникациями проекта  

7.Управление рисками проекта  

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает такие виды работы: 

Подготовка сообщений (презентаций) на темы:  

o Управление проектами: основные понятия  

o Понятия «проект» и «управление проектами»  

o Методология управления проектами  

o Стандарты управления проектами  

o Внешняя и внутренняя среда проекта  

o Проект как система.  

o Системный подход к управлению проектами  

o Цели проекта  

o Требования к проекту  

o Окружение проекта  

o Участники проекта  

o Жизненный цикл проекта 

o Структура проекта  

 

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 
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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 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: 

основная литература 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, 

К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата обращения: 

26.09.2019). – ISBN 978-5-7598-0868-8. – Текст : электронный.  

2. Гущин, А. Н. Методы управления проектами: инфографика / А.Н. Гущин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 313 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 (дата обращения: 26.09.2019). – ISBN 978-5-

4475-2850-8. – DOI 10.23681/73805. – Текст : электронный. 

 3. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Карина Владимировна, Ирина Васильевна ; К. В. Дрозд, И. В. 

Плаксина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 437 с.  

дополнительная литература  

1. Хелдман К. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 352 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-63809&theme=FEFU  

2. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 142 c. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-69295&theme=FEFU 

3. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Белый 

Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 79 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-70287&theme=FEFU  

4. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 188 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks66843&theme=FEFU 

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://elibrary.ru/def aultx.asp  

5. http://biblioclub.ru/  
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6. http://нэб.рф,  

7. 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: интерактивное оборудование: 

проектор и экран — 1 комплект, персональный компьютер — 1 шт., системный блок — 1 шт., 

монитор — 1 шт., клавиатура — 1 шт., мышь — 1 шт.   

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  
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов системы знаний концептуальных основ методологии и технологии проектирования в 

сфере образования; формирование дифференцированных по уровням компетенций 

профессиональных умений, навыков для самостоятельного практического осуществления 

планирования и организации различных образовательных проектов. Изучение курса 

предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит семинарские занятия и консультации, 

организует самостоятельную работу магистрантов, осуществляет текущий и итоговый формы 

контроля, руководит подготовкой докладов студентов на научно-практических конференциях. 

Материалы лекции являются основой для подготовки к обсуждению вопросов соответствующей 

темы. В процессе проведения занятий, подготовке к семинарским занятиям преподаватель 

организует деятельность обучающихся по изучению учебной и дополнительной литературы, 

поиску необходимой информации для выполнения индивидуальных (групповых) заданий в 

форме самостоятельной работы, используя интернет-ресурсы и иные источники информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, позволяет 

студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в практической 

деятельности, развивает аналитические способности, навыки поиска необходимой информации, 

оценки фактов и разработки альтернативных решений. Необходимо посещать лекции, 

готовиться к семинарским занятиям, выполняя самостоятельную работу, принимать активное 

участие в обсуждении вопросов для успешного изучения и усвоения учебного материала 
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Изучение дисциплины «Управление проектами» формирует у студентов знание и понимание 

основ механизма проектирования образовательной среды. 

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 

вопросами.  

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Цель (цели) проектирования в сфере образования. Педагогический проект.  

2. Принципы проектирования в сфере образования, учитывающие сложность и 

особенности образовательных систем и процессов (на примере статьи Л.С.Гринкруга 

«Проблемы обновления образовательной системы вуза).  

3. Основные этапы и объект проектирования в сфере образования.  

4. Структурно-функциональная модель образовательного процесса как объект 

проектирования.  

5. Цели образования как системообразующий элемент образовательного процесса. 

Уровни иерархии целей.  

6. Характеристика взаимовлияния между целями, содержанием и образовательными 

технологиями как элементами образовательного процесса и объектами проектирования.  

7. Проект как объект управления, его характеристики. Проектное задание.  

8. Управление проектами. Отличительные особенности проектного управления. 

 9. Классификация проектов. Классификационные признаки. Виды проектов.  

10. Жизненный цикл и фазы проекта.  

11. Организация управления проектами. Функции управления проектом: базовые и 

интегрирующие.  

12. Общие принципы построения организационных структур управления проектом. 

Участники проекта как основной элемент структуры проекта.  

13. Организационные структуры управления проектами: функциональная, матричная, 

проектная.  

14. Основные принципы проектного планирования.  

15. Проектное планирование. Основные и вспомогательные подпроцессы (задачи) 

планирования.  

16. Содержание проектного планирования. Система планов в управлении проектами.  

17. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом.  

18. Основное назначение стратегического и тактического планов в процессе реализации 

проекта.  

19. Разработка концепции проекта. Требования, предъявляемые к формулировке 

актуальности и цели проекта.  

20. Формирование команды проекта. Методы коллективной работы над проектом. Метод 

мозговой атаки.  

21. Метод синектики и метод фокальных объектов как методы коллективной работы над 

проектом, позволяющие активизировать инновационный потенциал проектной группы. 

 22. Метод контрольных вопросов и метод создания сценариев как методы коллективной 

работы над проектом.  

23. Проектный риск и неопределенность. Классификация факторов (причин) рисков.  

24. Типы и виды риска. Классификация проектных рисков по характеру деятельности.  
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25. Проектный риск. Классификация рисков по совокупности признаков.  

26. Управление проектными рисками. Основные этапы процесса управления риском.  

27. Качественный и количественный анализ проектных рисков. Характеристика методов 

качественной оценки рисков.  

28. Методы снижения проектных рисков.  

29. Управление проектными рисками в образовании. Педагогический риск. 

Инновационный риск. Имиджевый риск.  

30. Управление проектными рисками в образовании. Маркетинговый риск. Кадровые 

риски. Финансово-хозяйственные риски.  

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  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
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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.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Тимерьянова Л.Н. 

 

Эксперты: 

канд.психол.н., доцент кафедры общей психологии факультета психологии БашГУ Асафьева 

Н.В. 

канд.психол.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии Фаттахова Г.Р. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: способен 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Индикаторы достижения: 
УК-4.1. Осуществляет профессиональное и академическое взаимодействие, в том 

числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональном и научном общении. 
 
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 «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском 
языках» относится к комплексному «Модулю универсальной подготовки» учебного 
плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь:  
− осуществлять академическое и профессиональное взаимодействие, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); 
− переводить академические тексты (рефераты, аннотации, обзоры, статьи и т.д.) 

с иностранного языка или на иностранный язык. (комментарий кафедры русского языка 
«В РПД отражена наша часть - русский язык. + там выделена желтым задача, к-ю решают 
в рамках англ. языка, мы ее не отражали в оц. Материалах». 

Владеть:  
− современными информационно-коммуникативными средствами для 

коммуникации. 
 
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 Содержание раздела 
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дисциплины 
1. Профессиональная 

коммуникация 
Общение, речевая деятельность, коммуникативное 
поведение (вербальные и невербальные знаки). 
Особенности профессиональной коммуникации. 
Культура профессионального общения: 
профессиональная, коммуникативная и собственно 
лингвистическая компетенция. Риторический идеал 
профессионального общения, объективные и 
субъективные факторы коммуникации в 
профессиональной среде; межличностное, 
групповое, публичное, массовое, академическое, 
деловое, педагогическое и др. виды общения. 
Кооперативные и некооперативные стратегии и 
тактики. Условия и принципы эффективной 
коммуникации (максимы Г.П. Грайса, Дж.Н. Лича). 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Понятие и содержание педагогической 
коммуникации: объект, цели и средства. 
Оптимальное педагогическое общение. 
Коммуникативная культура и коммуникабельность 
как важнейшие качества педагога. Способы 
организации эффективного педагогического 
общения с разными целевыми аудиториями. Стиль 
педагогического общения, педагогика 
сотрудничества. Специфика вербальной и 
невербальной педагогической коммуникации. Виды 
публичной профессиональной речи, приемы 
вовлечения аудитории в коммуникативный процесс.  

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Функционально-стилевые и жанровые особенности 
академической (научной) речи, специфика устной и 
письменной научной коммуникации. Особенности 
организации публичного научного выступления, 
обеспечения обратной связи. 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Понятие, типы и средства коммуникативного 
взаимодействия и воздействия. Принципы 
педагогического взаимодействия и воздействия. 
Педагогический такт, деловой этикет. Барьеры и 
конфликты в профессиональной коммуникации. 
Техники минимизации конфликтов. Манипуляция, 
приемы контрманипуляции. Способы гармонизации 
профессионального общения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

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

Тема 1: Профессиональная коммуникация: содержание, функции, формы и 
средства. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности и виды профессиональной коммуникации.  
2. Культура профессиональной коммуникации: профессиональная, 

коммуникативная и лингвистическая компетенция. 
3. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели, стратегии, тактики, 

средства. 
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4. Приемы эффективного сотрудничества. Деловой этикет. 
Тема 2: Современные технологии педагогического общения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая коммуникация: понятие, задачи, принципы.  
2. Коммуникативная культура педагога; вербальные и невербальные средства 

профессионального самовыражения.  
3. Организация различных видов педагогического общения.  
4. Особенности педагогического взаимодействия и воздействия.  
5. Приемы повышения эффективности речи педагога. Способы установления 

обратной связи.  
 
Тема 3: Основы академической коммуникации. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
2. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
3. Организация публичного научного выступления: современные информационно-

коммуникативные технологии. 
 
Тема 4: Барьеры и конфликты в профессиональной коммуникации.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров в 

профессиональной коммуникации.  
2. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации конфликтов. 
3. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
4. Способы гармонизации профессионального общения. 
 
Рекомендуемый перечень тем практикума: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума 

1. Профессиональная 
коммуникация 

Профессиональная коммуникация: содержание, 
функции, формы и средства 

2. Педагогическая 
коммуникация 

Современные технологии педагогического общения 

3. Академическая (научная) 
коммуникация 

Основы академической коммуникации 

4. Коммуникативное 
взаимодействие и 
воздействие 

Барьеры и конфликты в профессиональной 
коммуникации 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Компьютерная презентация по одной из тем практических занятий или 

вопросов к зачету. Задание предполагает отработку навыков отбора материала, его 
организации, изложения, использования различных информационных ресурсов 
(учебников, словарей, справочников, интернета), умения самостоятельно формулировать 
выводы, аргументировать, иллюстрировать свое мнение, учитывать особенности целевой 
аудитории. Выполнить презентацию можно с помощью программы Power Point либо 
других подобных программ; файл необходимо сохранить также в формате pdf. Важно 
использовать, помимо обязательной литературы, не менее 3 дополнительных источников 
(список литературы приводится в конце презентации). Цитирование следует осуществлять 
корректно, в соответствии с существующими стандартами; выдвигаемые тезисы 
необходимо иллюстрировать языковыми примерами, визуальными образами, можно 
также использовать схемы, диаграммы и таблицы. В презентации должно быть от 15 до 20 
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слайдов, минимальный размер шрифта – 28. 
2. Подготовка публичного выступления (мотивирующей, побуждающей речи) 

направлена на формирование умения будущего педагога доносить информацию 
оптимальными средствами, взаимодействовать с целевой аудиторией, вовлекать ее в 
процесс публичного выступления, конструктивно воздействовать на ее сознание, эмоции 
и поведение, обеспечивать обратную связь. Тема для выступления избирается студентом 
самостоятельно, желательно — из сферы его профессиональной деятельности. Речь может 
быть произнесена во время лабораторных (практических) занятий, ее также можно 
представить в письменном виде, особо выделив приемы взаимодействия и воздействия. 

3. Письменная работа «Эффективность публичной педагогической / 

академической коммуникации» проводится в целях формирования навыка анализа 
профессионального общения, его целей, условий, стратегий, тактик, средств, 
эффективности. Работа предполагает исследование конкретной ситуации публичной 
педагогической или академической коммуникации (например, зафиксированной 
видеозаписью) по следующим, приблизительным параметрам: 

1. Участники общения: 
а) говорящий (возраст, пол, образование, уровень знаний, психологические 

характеристики, стиль общения); 
б) аудитория, ее объективные (количество, однородность, пол, возраст, интересы, 

уровень знаний, социокультурные параметры) и субъективные свойства (отношение к 
оратору). 

2. Условия общения: место, время, сфера, ситуация. 
3. Частотные коммуникативные стратегии, тактики: 
а) кооперативные; 
б) некооперативные. 
4. Уровень манипулятивности, конфликтности общения; мотивирующие / 

демотивирующие высказывания. 
5. Культура профессиональной коммуникации, соблюдение этических норм. 
6. Эффективность общения; применение приемов вовлечения аудитории в 

коммуникативное событие: установления обратной связи, диалогизации речи, 
объединения и др., – обеспечивающих конструктивное взаимодействие. 

 
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).  
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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. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация: учебник для вузов / 
Н.Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 
25.04.2022). 

2. Попова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / 
Т. В. Попова, Т. В. Лысова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 157 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 (дата 
обращения: 25.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1055-5. – Текст : 
электронный. 

3. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 
практикум : учебное пособие : [16+] / сост. Е. П. Попова, И. В. Кострулёва ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. 
– 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562678 (дата обращения: 25.04.2022). – 
Библиогр. в кн. – 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. https://dic.academic.ru/  
5. http://elibrary.ru  
6. http://www.ruscorpora.ru/  
7. https://urait.ru/  
8. http://gramota.ru/  
9. https://e.lanbook.com/  
 

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 проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
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лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, видеокамера. 
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 «Дисциплина «Практикум по профессиональной коммуникации на 

иностранном и русском языках» включает в себя 4 раздела: «Профессиональная 
коммуникация», «Педагогическая коммуникация», «Академическая (научная) 
коммуникация», «Коммуникативное взаимодействие и воздействие». Это 
практикоориентированная дисциплина: она предполагает развитие универсальной 
компетенции, выработку коммуникативных навыков и умений, поэтому в ходе ее 
реализации применяются преимущественно интерактивные формы обучения. Наиболее 
эффективная из них — коммуникативный тренинг, предполагающий комплексность 
решаемых задач, принцип творческой активности студентов, направленность на 
экспериментирование и результативность, эксплицитность алгоритмов обучения и 
воспитания, приобретение знаний на основе индивидуального и группового опыта, 
исследование посредством погружения в деятельность. 

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 практикоориентированными заданиями, вопросами к зачету, тестами. 
Примерные практикоориентированные задания 

1. Ситуативное задание «Самопрезентация». 
Составьте речь-самопредставление, учитывая характер делового общения. 
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Опишите себя как специалиста, обладающего конкретными профессиональными 
компетенциями и личностными качествами, в ситуации трудоустройства или знакомства с 
новым трудовым коллективом (применительно к своему направлению подготовки). 

2. Кейс «Окажи мне услугу». 
Используя разные речевые стратегии, постарайтесь реализовать свою 

коммуникативную цель. 
Коммуникант 1.1: Вы – студент, живете в общежитии. Сегодня ночью к Вам 

приезжает друг, его надо встретить на железнодорожном вокзале, т.к. у него много вещей. 
Вы уговариваете Вашего соседа по комнате, зная, что у него есть автомобиль.  

Коммуникант 1.2: Вы – студент, живете в общежитии. У Вас есть автомобиль. 
Сосед по комнате просит Вас помочь встретить его друга на вокзале сегодня ночью. Вам 
не очень хочется это делать, к тому же завтра утром у Вас пары в университете.  

Коммуникант 2.1: Вы – подчиненный, хотите подписать заявление о необходимой 
Вам командировке. А начальник не желает подписывать, ссылаясь на свою занятость.  

Коммуникант 2.2: Вы – начальник, Ваш подчиненный просит подписать заявление 
о командировке. Вам не хочется отпускать ценного сотрудника даже на короткое время.  

3. Кейс «Вакантная должность». 
Избегая дискриминационных выражений, предложите и обсудите варианты 

решений при найме работника на должность. 
Ситуация1. 
Кандидат — молодой человек, который рассматривается на замещение должности 

воспитателя в молодежном клубе, организованном местным органом власти. Он обладает 
подходящей квалификацией, и вы бы хотели предложить ему эту должность, но вас 
беспокоит, что внешний облик (серьги, кольца, шелковый шарф и т. п.) может вызвать 
насмешки со стороны наиболее агрессивных подростков, с которыми ему предстоит 
работать.  

Ваши действия? Как можно, не обидев кандидата, обсудить с ним эту проблему? 
Ситуация 2. 
Кандидат на должность — женщина зрелого возраста. Она подала заявление на 

работу, где все ее коллеги, включая начальника и старшего менеджера, по крайней мере, 
на 20 лет младше ее. Вы хотели бы взять эту женщину на работу, так как ее 
профессиональная компетентность и опыт вас устраивают, но при проведении 
собеседования вам необходимо узнать, не возникнут ли у нее проблемы из-за разницы в 
возрасте с остальными членами коллектива.  

Ваши действия? Какие вопросы необходимо сформулировать и как их задать? 
Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие общения, коммуникации, речевой деятельности и коммуникативного 
поведения. 

2. Особенности профессиональной коммуникации.  
3. Культура профессионального общения; профессиональная, коммуникативная и 

лингвистическая компетенция.  
4. Риторический идеал профессионального общения, объективные и 

субъективные факторы коммуникации в профессиональной среде.  
5. Виды профессионального общения: межличностное, групповое, публичное, 

массовое, академическое, деловое, педагогическое и др.  
6. Коммуникативное поведение в деловом общении: цели и средства их 

достижения.  
7. Кооперативные и некооперативные стратегии и тактики общения.  
8. Приемы эффективного сотрудничества, деловой этикет. 
9. Понятие и содержание педагогической коммуникации: объект, предмет, 

функции, средства. 
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10. Коммуникабельность как необходимое профессионально-личностное качество 
педагога. Коммуникативная культура педагога.  

11. Виды и особенности целевой аудитории педагога. 
12. Вербальные и невербальные средства профессионального самовыражения. 

«Язык внешнего вида учителя».  
13. Организация различных видов педагогического общения. Особенности 

взаимодействия в педагогическом коллективе. 
14. Оптимальное педагогическое общение. Приемы повышения эффективности 

речи педагога. 
15. Стиль педагогического общения, педагогика сотрудничества.  
16. Специфика вербальной и невербальной педагогической коммуникации. 
17. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межличностная, 

интраличностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, 
корпоративная коммуникация); публичный (фронтальная работа с аудиторией, 
выступления с использованием СМИ); сетевой (социальные и компьютерные сети). 

18. Виды публичной профессиональной речи. Приемы диалогизации общения, 
вовлечения аудитории в коммуникативное событие.  

19. Понятие, типы и средства коммуникативного взаимодействия и воздействия. 
20. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия.  
21. Нравственно-этические установки педагога. Педагогический такт, деловой 

этикет. 
22. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, 

понимающее. 
23. Основные речевые жанры профессиональной коммуникации: приветственное 

слово, сообщение, поздравительная / мотивирующая (побуждающая) речь, дискуссия, 
совещание, переговоры, конструктивная критика и др. 

24. Специфика устной и письменной академической коммуникации. 
25. Функционально-стилевые и жанровые особенности научной речи.  
26. Организация публичного научного выступления: современные 

информационно-коммуникативные технологии. 
27. Технические, социальные, психологические, языковые и другие виды барьеров 

в профессиональной коммуникации.  
28. Понятие конфликта, способы и техники разрешения, минимизации 

конфликтов. 
29. Манипуляция, приемы контрманипуляции.  
30. Способы гармонизации профессионального общения. 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных: 
Общением называется: 
1) коммуникативное взаимодействие специалистов в процессе осуществления ими 

профессиональной деятельности; 
2) сложный процесс взаимодействия между людьми, целью которого является 

установление контактов в процессе совместной деятельности; 
3) обмен информацией между людьми, осуществляемый исключительно с помощью 

жестов; 
4) нет правильного ответа. 
Культура профессионального общения включает в себя: 
1) профессиональную компетенцию; 
2) общую культуру речевого поведения; 
3) культуру речи; 
4) нет правильного ответа. 
К невербальным средствам общения относятся: 
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1) индивидуальные особенности личности человека: высота и тембр голоса, 
психологический тип, темперамент, характер и скорость мыслительных и эмоциональных 
реакций; 

2) мимика, взгляд, жесты, телодвижения, позы, дистанция; 
3) используемый говорящим индивидуальный вариант языковой системы; 
4) нет правильного ответа. 
К видам педагогического взаимодействия относятся: 
1) внушение; 
2) эмоциональное заражение; 
3) мотивация подражания учителю; 
4) нет правильного ответа. 
Эффективности реализации педагогических задач способствует педагогический 

стиль: 
1) общения-заигрывания; 
2) общения с четко выраженной дистанцией; 
3) общения-устрашения; 
4) нет правильного ответа. 
Фраза «Учитель всегда прав!» свидетельствует о том, что говорящий избрал: 
1) кооперативную коммуникативную стратегию; 
2) некооперативную коммуникативную стратегию; 
3) коммуникативную стратегию взаимодействия; 
4) нет правильного ответа. 
Минимизации конфликтности аудитории способствует: 
1) техника амортизации «Зато»; 
2) позитивный настрой; 
3) учет интересов и эмоционального состояния аудитории; 
4) нет правильного ответа. 
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 
(рейтинго
вая 
оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу прикладного 
характера на основе 
изученных методов, приемов, 
технологий 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89,9 
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в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения, 
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. 
 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Ю.С. Фомина; 
К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Е.Е. Хазимуллина. 

 
Эксперты: 

внешний:  
Д.ф.н., профессор кафедры теории языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» Л.А. Киселева; 
внутренний:  
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Г.Ф. Кудинова. 



 1 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

К.М.01.04 «Кросс-культурные коммуникации» 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

  



 2 

1. Целью дисциплины является: 

 развитие компетенций:  

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Индикаторы достижения: 

- понимает базовые понятия культуры и кросс-культурности 

- применяет методы кросс-культурного познания в организации коммуникации 

различного уровня 

 

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 «Кросс-культурные коммуникации» относится к модулю 

универсальной подготовки раздела «Комплексные модули» учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

Знать:  

- концепции национальной культуры как источника ценностей и норм,  

- структуру национальной культуры,  

- основные типы ценностных ориентации,  

- процесс формирования норм культуры и их динамику,  

- проблемы взаимного восприятия культур,  

- опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры 

- национальные особенности межличностных коммуникаций,  

- влияние характеристик культуры на процесс коммуникаций,  

- соотношение вербальных и невербальных коммуникаций,  

- национальные особенности переговорного процесса 

Уметь:  

- применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес-культурах 

- переносить эффективные методы и приемы менеджмента национальных бизнес-

культур в российские условия 

Владеть: 

 - категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-

экономического и исторического анализа развития различных типов систем менеджмента 

в разрезе культурологической, институциональной и социально-экономической динамики. 

 - методологией определения потребности в кросс-культурной профессиональной 

подготовке и организации такой подготовки (групповые и индивидуальные тренинги, 

тесты, и проч.). 

 
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 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Основы кросс-

культурных 

коммуникаций как 

учебная дисциплина. 

 

Основные понятия коммуникации. Современные 

концепции массовой коммуникации. Содержание 

коммуникативного процесса. Информация как основной 

элемент коммуникации. Базовые системы коммуникации.  

Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, 

предмет и методы исследования, междисциплинарные 

связи. Интернациональная межкультурная коммуникация 

и внутренняя межэтническая коммуникация. 

Коммуникация в контексте глобализации культуры. 

Монокультурные, кросс-культурные и интеркультурные 

исследования.  

Теория межкультурной коммуникации в России: 

состояние и перспективы.  

2 

Тема 2. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

отдельных видах 

деятельности 

 

Кросс-культурная коммуникация в международном 

бизнесе. Деловой протокол: назначение встречи, 

приветствие и знакомство, коммуникационные стили. 

Ведение деловых переговоров: культурная 

обусловленность различных стратегий.  

Национальные модели управления. Международная 

реклама как особый вид межкультурной коммуникации. 

Проблемы адаптации рекламы для инокультурной 

аудитории. 

3 Тема 3. Кросс-

культурные 

коммуникации в 

повседневной жизни 

 

Место межкультурной коммуникации в повседневной 

жизни. Повседневные ситуации межкультурной 

коммуникации (туризм, досуг, спорт и т.д.): каналы, 

средства, контекст, результаты, проблемы и их 

возможные решения. 

4 

Тема 4 Кросс-

культурные 

коммуникации в 

образовании 

Изучение культуры как необходимое условие 

формирования кросс-культурной компетентности. 

Навыки, необходимые для успешной деятельности в 

сфере межкультурной коммуникации. Методы 

облегчения процесса аккультурации в ходе 

осуществления межкультурных программ и проектов. 

Межкультурное образование: теория и практика. Цели 

мультикультурного образования. Различия когнитивных 

стилей. Обучение в процессе подготовки к 

межкультурной деятельности. Проблемы 

мультикультурного образования и пути их решения. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Тема 2 Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Тема 3 Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Тема 4 Кросс-культурные коммуникации в образовании 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

2. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

3. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

 

Тема 2: Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

2. Коммуникативные стратегии. 

3. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

 

Тема 3:  Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

2. Коммуникативная стратегия.  

3. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

 

Тема 4: Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

Вопросы для обсуждения:  

1. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

2. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

3. Анализ межкультурных ситуаций.  

 

Тема 5: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

2. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

3. «Культурная грамматика» по Э. Холлу. 

4. «Теория ценностей» Э. Клакхона и Ф. Стротбека. 

5. Теория «культурных параметров» Г. Хофстеде. 

6. Теория культурных стандартов А. Томаса. 

 

Тема 6: Кросс-культурные коммуникации в образовании 

Вопросы для обсуждения:  

1. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и этика. 

Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

2. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-
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эллинская культура.  

3. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

4. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

5. Особенности менталитета народов Южной Азии.  

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
- изучение теоретического материала;  

-сообщения (выступления на семинарских занятиях); 

-создание презентации и защита доклада; 

- составление словаря основных понятий дисциплины; 

- решение кроссвордов, задач, тестов.  

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям: 

– демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных 

источников (монографий, статей); 

– показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию по исследуемой проблеме; 

– проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой 

проблемы; 

– предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать определения и уточнения основных понятий и положений 

рассматриваемой проблемы; 

– содержать выводы и рекомендации. 

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных 

интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы. 

Примерный объем реферата 20 печатных страниц. 

Примерная структура реферата. 

Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи. 

Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и 

зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или 

уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка 

степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы. 

Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность 

(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих 

статистическим материалам. 

Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе 

работы над рефератом. 

Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень 

которой дается в приложении. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 
1. Стереотипы восприятия России и русских на Западе. 

2. Культура Востока в современном западном мире. 

3. Язык жеста в проблеме международного общения. 

4. Особенности межкультурных коммуникаций в древнейший период всемирной истории. 

5. Межкультурные коммуникации в эпоху Средневековья. 

6. Развитие межкультурных коммуникаций в эпоху Нового времени. 
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7. Традиционные и новые формы кросс-культурной коммуникации. 

8. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации. 

9. Роль внешнеполитических стереотипов в кросс-культурной коммуникации. 

10. Мировоззренческие основы межкультурной коммуникации. 

11. Американский прагматизм. 

12. Англоязычный мир и его культурное своеобразие. 

13. Британская невозмутимость. 

14. Британское чувство юмора. 

15. Восприятие времени в русской культуре. Планирование на будущее – спонтанность. 

16. Вербальное и невербальное поведение: выражение благодарности в русской культуре. 

17. История языка как отражение культуры народа – носителя языка. 

18. Отношение к матери в разных типах культур. 

19. Структура семьи в западных и восточных культурах. 

20. Тип культуры и патриотизм. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Тема толерантности в программах современных СМИ. 

2. Роль СМИ в кросс-культурной коммуникации. 

3. Проблема сохранения национальной самобытности в контексте кросс-культурной 

коммуникации. 

4. Наука как форма межкультурной коммуникации. 

5. Гендерные стереотипы в русских пословицах и поговорках. 

6. Диалог культур как стимул развития человеческого общества. 

7. Искусство как форма межкультурной коммуникации. 

8. Маркеры успешной личности в русской и европейской культурах. 

9. Национальный характер: миф или реальность. 

10. Политические институты общества как отражение культурных традиций. 

11. Пресса как отражение культурных стереотипов. 

12. Реклама как рефлекс культуры. 

13. Сказочные персонажи и культурные особенности. 

14. Фразеология как элемент культуры. 

15. Немецкоязычный мир и его культурное наследие. 

16.Кpоcc - культурная оценка доверия в бизнесе 

17. Международные интегрированные структуры рыночной экономики 

18. Проблема доверия в международных интегрированных 

структурах 

19. Прозрачность как критерий кросс - культурной оценки 

доверия в бизнесе 

 

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 
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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. Макарова, Ю.Л. Роль коммуникационного менеджмента в создании 

информационной привлекательности организации / ю. л. макарова, н. в. пьянова // вестник 

орелгиэт. — 2019. — № 4. — с. 66-76. — issn 2076-5347. — текст : электронный // лань : 

электронно-библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/journal/issue/312609 (дата 

обращения: 28.05.2019). — режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Миловзорова, М. Н. Управление межкультурными коммуникациями : учебное 

пособие / М. Н. Миловзорова, Е. Н. Щёголев. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2021. — 57 с. — ISBN 978-5-907324-35-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/220346 (дата 

обращения: 14.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Налдеева, О. И. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации: 

практикум : учебное пособие / О. И. Налдеева, Г. А. Натуральнова, С. Н. Маскаева. — 

Саранск : МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8156-1258-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/258869 (дата обращения: 14.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

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.crossculture.ru 

2.http://www.mediart.ru 

3.http://www.russcomm.ru 

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

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  



 8 

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  
Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов, 

соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными 

стандартами. 

Студент, изучивший дисциплину, должен иметь представление об основных 

формах кросс-культурной коммуникации, современных подходах к изучению кросс-

культурных коммуникаций, особенностях развития межкультурных коммуникаций в 

условиях глобализации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: понятийно-категориальный 

аппарат дисциплины, специфику процессов, происходящих в настоящее время в сфере 

кросс-культурных коммуникаций, особенность взаимовлияния культур, компоненты 

кросс-культурной коммуникации, основные проблемы кросс-культурных коммуникаций 

на современном этапе развития человечества и пути их оптимизации, способы 

формирования межкультурной компетентности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: анализировать и критически 

оценивать учебно-методическую и научно-исследовательскую литературу по проблемам 

кросс-культурных коммуникаций, давать научную интерпретацию событий 

межкультурного взаимодействия, анализировать межкультурные ситуации, адекватно 

отражать и передавать логически систематизированные знания. 

Для получения зачета студентам необходимо: продемонстрировать владение 

комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния кросс-

культурных коммуникаций, владеть основными понятиями и категориями предмета, 

понимать роль и место кросс-культурных коммуникаций в системе современных 

международных отношений и уметь изложить это в письменной форме. Ответ должен 

быть полным, правильным, свидетельствовать о глубоком понимании материала и умении 

им пользоваться, быть грамотно изложенным. Студент должен продемонстрировать 

знание фактического материала, важнейших персоналий, основных источников по 
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проблемам кросс-культурных коммуникаций, быть осведомленным о крупнейших 

научных школах и теориях в отечественной и зарубежной науке, продемонстрировать 

понимание сущности межкультурных коммуникаций в системе международных 

отношений в историческом аспекте и на современном этапе. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения каждой темы или раздела 

следует проводить контроль знаний, форм и сроки которого определяет преподаватель по 

своему выбору. Итоговой формой контроля  по завершению курса является зачет. 

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 виде вопросов к зачету. 

  
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основы кросс-культурных коммуникаций как учебная дисциплина 

2. Кросс-культурные коммуникации в отдельных видах деятельности 

3. Кросс-культурные коммуникации в повседневной жизни 

4. Кросс-культурные коммуникации в образовании 

5. Стереотипы и предрассудки: понятие, функции, значение. 

6. Культурные нормы и их роль в процессе коммуникации. 

7. Обрядовая культура в кросс-культурной коммуникации. 

8. Вербальная коммуникация. Нормы и правила общения, обусловленные 

культурой.  

9. Коммуникативные стратегии. 

10. Невербальная коммуникация: паралингвистические средства. 

11. Основные компоненты межкультурной компетентности. 

12. Коммуникативная стратегия.  

13. Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной 

компетентности. 

14. Подходы к пониманию успеха коммуникации. 

15. Приемы оптимизации кросс-культурного общения.  

16. Анализ межкультурных ситуаций.  

17. Культурная идентичность: понятие, структура, формирование. 

18. Система мусульманских ценностей: мусульманский образ жизни, мораль и 

этика. Прогрессивное и консервативное в бытовой и нравственной культуре арабо-

мусульманского мира. 

19. Система ценностей в европейско-американской культуре. Истоки: римско-

эллинская культура.  

20. Особенности китайского менталитета. Традиционные ценности. Влияние 

конфуцианской этики. Китайский деловой этикет.  

21. Особенности японского менталитета. Специфика быта, японская мораль. 

Японский деловой этикет.  

22. Особенности менталитета народов Южной Азии.  
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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  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  

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

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 

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  71-90 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность  

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворител

ьно  

51-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Неудовлетворит

ельно  

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. 
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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: 

д.э.н., профессор кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ 

им. М. Акмуллы Ю.Р.Лутфуллин  
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к.э.н., доцент кафедры экономико-правового обеспечения  

безопасности ИИГУ БашГУ Ю.Я. Рахматуллин 

 

д.п.н., профессор зав. кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин  

В.Л. Бенин 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  

способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Индикаторы достижения: 

-  применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития; 

-  определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, выстраивая план их 

достижения;  

-  критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 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 «Саморазвитие и проектирование профессиональной карьеры» относится к 

комплексному модулю универсальной подготовки.  

Данная дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами: «Педагогика и 

психология (высшая школа)», «Методология профессионального образования», 

«Инновационные процессы и технологии в педагогике и профессиональном образовании», 

«Проектирование, экспертиза и мониторинг среды профессиональной образовательной 

организации», «Практикум по профессиональной коммуникации на иностранном и русском 

языках». 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины  
В результате освоения 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 и на основе самооценки; 

- выстраивать план достижения приоритеты 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. 
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Владеть: 
- навыками принятием решений 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://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности 

Саморазвитие. Этапы саморазвития: формирование 

профессиональной направленности, формирование 

профессионального самоопределения, развитие профессиональной 

пригодности, формирование профессиональной компетенции. 

Профессиональная ориентация: понятие, содержание, этапы. Задачи 

профориентации: учебная ориентация, профессиональное 

информирование, психологическая поддержка, переориентация. 

Принципы профориентации. Этапы профориентации: 

профессиональная информация, профессиональный отбор, 

профессиональная консультация, профессиональная адаптация. 

Методики самодиагностики профессионального саморазвития. 

Резюме. Социальный лифт.  

Применение рефлексивных методов в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

Отработка навыков принятия решений по проблемам 

самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности. 

2 Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Традиционные представления о карьере. Понятие «карьера» в 

современной литературе. Типы карьеры. Профессиональная 

карьера. Внутриорганизационная карьера: вертикальная карьера, 

горизонтальная карьера, центростремительная карьера. Этапы 

развития карьеры. Планирование карьеры. Индивидуальное 

планирование карьеры. Факторы развития карьеры. Культурные и 

личностные условия саморазвития. Проектная деятельность. 

Социальное партнерство. Тренинг профессионального успеха. 
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Определение и реализация приоритетов собственной деятельности, 

выстраивание план их достижения. 

Критическая оценка эффективности использования времени и 

других ресурсов для совершенствования своей деятельности.  

Отработка навыков планирования собственной профессиональной 

деятельности, навыков тайм-менеджмента. 

 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Саморазвитие в профессиональной деятельности 

Тема 2. Проектирование профессиональной карьеры 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Практическое занятие 1 (4 ч.). 

Тема: Самодиагностика профессионального саморазвития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы. 

2. Методики самодиагностики профессионального саморазвития: 

2.1. Анализ собственного человеческого капитала с точки зрения саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

2.2. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (Л. Н. Бережнова); 

2.3. Стратегии Диагностика реализации потребностей в саморазвитии 

самоутверждения личности (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова); 

2.4. Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-

педагогическому саморазвитию; 

2.5. Самооценка реализации жизненных целей личности (Н.Р. Молочников); 

2.6. Диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации 

Н.Ф. Калина). 

Практическое задание 1: Сравнительный анализ результатов самодиагностики  и 

модельного представления будущего специалиста. 

Практическое задание 2: Провести личностный SWOT-анализ 

 

Практическое занятие 2 (2 ч.). 

Тема: Профессиональный успех. 

Тренинг «Профессиональный успех». 

 

Практическое занятие 3 (2 ч.). 

Тема: Вакансии. Пакет документов для трудоустройства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Резюме как средство оценки собственной деятельности. 

2. Формы резюме. Рекомендации по составлению резюме 

3..Автобиография, рекомендательные письма, характеристика. 

4. Социальный лифт. 

Практическое задание 1: Анализ источников информации о вакансиях. 

Практическое задание 2: Составить пакет документов: письмо-запрос о работе, резюме, 

визитка, автобиография, рекомендательные письма, характеристика. Представить на 

обсуждение в группе. 
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Занятие 4 (4 часа). 

Тема: Проектная деятельность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры. 

2. Ознакомление с успешными проектами. 

3. Социальное партнерство 

Практическое задание: Разработать проект в рамках границ собственного 

исследования. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ – не 

предусмотрены 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Работа с дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет 

- составление карьерограммы педагога 

- ознакомиться с успешными проектами, провести их анализ. 

2. Выполнение творческих заданий проблемного характера 

- анализ требований к педагогическому работнику 

- провести методики самодиагностики профессионального саморазвития  

- составить резюме  

- определение круга вопросов, которые задают работники отдела кадров при найме на 

работу 

3. Работа над проектом 

- разработать проект в рамках своей профессиональной деятельности и темы 

собственного исследования. 
- разработать проект профессионального и личностного самосовершенствования 

 

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: 
 1. Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437869 (дата обращения: 25.11.2020). 

 2. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 242 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441155 (дата обращения: 25.11.2020). 

 3. Кашапов, М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М. 

Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 183 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08306-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439040 (дата 

обращения: 25.11.2020). 

 

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. http://fgosvo.ru 

4. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

5. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

6. Базы данных Gale Group    –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

7. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

8. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

9. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  –http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Гуманитарная электронная библиотека  –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

11. 8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 

12. 9..  Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

13. 9.  Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 

14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

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.  



 7

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. Отбор содержания курса 

и организация учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области 

методов и методологии науки, становления готовности студента к компетентному 

решению исследовательских задач и написанию ВКР. Организационная структура курса 

проектируется как сочетание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы по 

выполнению индивидуальных и групповых практических заданий. 

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 

тестовыми задания, ситуациями/ПОЗами. 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс:  
 

Наименование 
раздела 

Формируемая 
компетенция 

Вид проверки 

Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности 

УК-6 - Тесты  

- провести личностный SWOT-анализ; 

- составить резюме, письмо-запрос о работе, визитка, 

автобиография, рекомендательные письма, 

характеристика 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

УК-6 - Тесты  

- разработать проект профессионального и 

личностного самосовершенствования 
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Тесты 

1. Непрерывный комплексный процесс накопления человеческого капитала, когда его 

собственник (работник) берет на себя ответственность за этот процесс и сам выбирает 

средства достижения личной цели в профессиональной деятельности 

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самореализация 

Самоактуализация 

2. Процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется 

организация сложной динамической системы 

Самоорганизация 

Саморазвитие 

Самореализация 

Самоактуализация 

3. Реализация существующего потенциала, осуществление своих имеющихся желаний, 

своих знаний, умений и способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем 

пути в жизни 

Самореализация  

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самоактуализация 

4. Разворачивание личностного потенциала, рост и развитие личности, происходящий 

вследствие естественного разворачивания в нем того, что заложено в нем природой 

Самоактуализация 

Саморазвитие 

Самоорганизация 

Самореализация 

5. Представление человека о важности своей личности, деятельности среди других 

людей и оценивание себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, 

выражение их открыто или даже закрыто 

Самооценка 

Рефлексия 

Локус контроля 

Самоуважение 

6. Реалистичная оценка человеком самого себя, своих способностей, нравственных 

качеств и поступков, она позволяет человеку отнестись к себе критически, правильно 

соотнести свои силы с задачами разной трудности и с требованиями окружающих 

Адекватная самооценка 

Завышенная самооценка 

Заниженная самооценка 

7. Неадекватное завышенное оценивание себя человеком. 

Завышенная самооценка 

Адекватная самооценка 

Заниженная самооценка 

8. Неадекватное недооценивание себя человеком. 

Заниженная самооценка 

Адекватная самооценка 

Завышенная самооценка 

9. Рефлексивные упражнения данного типа обеспечивают проектирование 

коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. 
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Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты 

проявления этого механизма 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Личностная рефлексия 

Интеллектуальная рефлексия 

10. Выступает в качестве важнейшей составляющей коммуникативного акта, 

межличностного восприятия и характеризуется как специфическое качество познания 

человека человеком 

Кооперативная рефлексия 

Личностная рефлексия 

Интеллектуальная рефлексия  

11. Методы и упражнения данной группы формируют способность и потребность в 

анализе собственных поступков субъекта, образов собственного «Я» как индивидуальности, 

апробирование и переосмысление личностных стереотипов (шаблонов действия) 

Личностная рефлексия 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Интеллектуальная рефлексия  

12. Данная группа упражнений направлена на решение проблем организации 

когнитивных процессов переработки информации и разработки средств обучения решению 

типовых и оригинальных задач 

Интеллектуальная рефлексия 

Кооперативная рефлексия 

Коммуникативная рефлексии 

Личностная рефлексия 

13. Избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соответствии 

со склонностями человека  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

14. Развитие важных качеств личности, склонностей и способностей, на основе 

которых индивид принимает решения о выборе профессии и варианта накопления 

человеческого капитала  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

15. Совокупность индивидуальных свойств личности, которые обеспечивают 

удовлетворительную эффективность и качество результатов труда при одновременной 

удовлетворенности трудовым процессом 

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  

16. Совокупность профессиональной компетентности (профессионально значимые 

знания, умения, навыки) и обязанности прав ответственности работника  

Формирование профессиональной направленности  

Формирование профессионального самоопределения  

Развитие профессиональной пригодности  

Формирование профессиональной компетенции  
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17. Оказание помощи трудоспособному в выборе форм и видов профессиональной 

подготовки, в преодолении им сложностей в процессе профессионального обучения  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

18. Оказание помощи трудоспособному в выборе профессии, соответствующей его 

интересам и способностям  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

19. Оказание помощи трудоспособному в выборе программы профессиональной 

переподготовки с учетом профессионального опыта, стажа работы, состояние здоровья, 

профессиональных интересов и способностей 

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

20. Оказание помощи в решении личных и социальных проблем при освоении 

профессиональной деятельности  

Учебная ориентация  

Профессиональное информирование  

Психологическая поддержка  

Переориентация  

21. Мероприятия, направленные на раскрытие общественной значимости массовых 

профессий 

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

22. Мероприятие, способствующее формированию профессиональной направленности 

путем расширения представлений об объектах, условиях, правилах выбора профессии, об 

источниках и способах поиска, извлечения и использования необходимой информации  

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

23. Мероприятие, формирующее общественно одобряемый вектор той или иной 

профессии в конкретном экономическом районе 

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональная агитация  

24. Формирование у трудоспособных положительного отношения к труду в целом при 

одновременном повышении уровня сознательности и обоснованности  

Профессиональная реклама  

Профессиональное просвещение  

Пропаганда профессии  

Профессиональное воспитание  
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25. Описательная характеристика общих особенностей специальности, входящих в ту 

или иную профессию, а также требований, предъявляемых к работнику для успешной 

работы в данной  

Профессиограмма  

Должностная инструкция 

Резюме  

Анкета  

26. Индивидуально воспринимаемая последовательность отношений и образов 

поведения, связанных с познаниями в сфере выполняемой работы; это путь к успехам, 

видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого 

положения  

Карьера  

Стратегия  

Работа  

Развитие  

Специализация  

27. Должностной рост 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

28. Продвижение внутри организации, например работы в разных подразделениях 

одного уровня иерархии 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

29. Продвижение к ядру организации, центру управления, все более глубокое 

включение в процессы принятия решений 

Вертикальная карьера  

Горизонтальная карьера  

Внутриорганизационная карьера  

Карьера в самозанятости  

30. Процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей 

человека, с требованиями организации, стратегией и планами ее развития, выражающийся в 

составлении программы профессионального и должностного роста 

Планирование карьеры  

Поиск работы  

Трудоустройство  

Профессиональная адаптация  

31. Перечень профессиональных и должностных позиций в организации (и вне ее), 

фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им определенной позиции 

в организации 

Карьерограмма  

Профессиональный этикет  

Должностная инструкция  

Повышение квалификации 

32. Результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом 

Карьера 

Стратегия  

Работа  
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Развитие  

Специализация  

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Саморазвитие. Этапы саморазвития.  

2. Понятие и задачи профессиональной ориентации. 

3. Задачи, принципы профессиональной ориентации.  

4. Этапы профориентации. 

5. Традиционные и современные представления о карьере.  

6. Типы карьеры.  

7. Этапы развития карьеры. Планирование карьеры. 

8. Условия и факторы саморазвития. 
9. Самодиагностика профессионального саморазвития: принципы. 

10. Методики самодиагностики профессионального саморазвития. 

11. Тренинг «Профессиональный успех». 

12. Резюме как средство оценки собственной деятельности. 

13. Формы резюме. 

14. Рекомендации по составлению резюме. 

15. Социальный лифт. 

16. Проектная деятельность как горизонтальная форма карьеры. 

17. Ознакомление с успешными проектами. 

18. Разработка проекта. 

19. Социальное партнерство. 

 

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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

Хорошо 70-89,9 
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профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

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  

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. 
 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры  

профессионального и социального образования     В.Ф. Бахтиярова 
 
Эксперты: 
внешний 

д.п.н., профессор  

кафедры педагогики       Л.М.Кашапова 

внутренний 

К.п.н., доцент кафедры ПИСО                                            Л.Р.Саитова 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами  

профессиональной этики (ОПК-1); 

индикаторы достижения   

- ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и 

норм профессиональной этики 

- ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

- ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

- способностью создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4) 

индикаторы достижения  

- ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их реализации 

- ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

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 относится к обязательной части учебного плана /модулю 

общепедагогической подготовки  /к части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- нормативно-правовые акты в сфере  профессиональной деятельности и этики; 

-принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности 

и условия их реализации. 

Уметь 

- проектировать и строить образовательные отношения между участниками 

процесса в соответствии с нормативно-правовыми, этическими нормами 

профессиональной деятельности;    

- анализирует и разрабатывает педагогические ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного 

отношения к человеку. 

Владеть 

- выстраиванием субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

базирующихся на  паритетном участии обучающихся и обучающих в соответствии с  

правовыми и этическими нормами; 

- создает  в образовательном процессе педагогические ситуации, способствующие 

духовно-нравственному становлению обучающихся 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, 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 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 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогическая 

праксеология в системе 

научного знания 

 

Становление педагогической праксеологии. 

Основные категории педагогической праксеологии. 

Праксеологические характеристики педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

2. Праксеологические 

основы педагогической 

деятельности 

  

 

Качественная определенность педагогической 

деятельности. Педагогическое качество деятельности.   

Педагогическая  деятельность на основе специальных 

научных знаний. Свойства и функции педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. 

Субъекты педагогической деятельности. Теория, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем. Основы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

3. Праксеологическая 

структура педагогической 

деятельности 

  

Цели и задачи в структуре педагогической 

деятельности. Цели педагогической деятельности.  

Педагогическая задача как праксеологическое понятие. 

Действия педагога в структуре педагогической 

деятельности. О правильности педагогического 

действия. Правильная организация совместных 

педагогических действий. Результаты, продукты и 

эффекты педагогической деятельности 

 

4. Процедура 

педагогической 

деятельности 

 

Методика в структуре педагогической деятельности. 

Праксеологический анализ методов педагогической 

деятельности. Основы психологической и 

педагогической диагностики. Праксеологические 

аспекты построения образовательных технологий. 

Психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

5. Праксеологические 

проблемы 

Проблема выбора в профессиональной деятельности 

педагога. Праксеологические ошибки педагога.  
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профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Праксеологическая коррекция педагогической 

деятельности. Праксеологические аспекты 

профессионализма педагога. Квалификация и 

компетентность педагога. Профессиональная культура 

и педагогическое мастерство. О развитии 

праксеологической продуктивности педагога 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Педагогическая праксеология в системе научного знания 

Тема 2. Праксеологические основы педагогической деятельности 

Тема 3. Праксеологическая структура педагогической деятельности 

Тема 4. Праксеологические проблемы профессионально-педагогической 

 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Наименование (тематика) лабораторных работ 

1.  Педагогическая 

праксеология в системе 

научного знания 

1. Основные категории педагогической праксеологии 

2. Нормирование профессионально-педагогической 

деятельности. 

2. Праксеологические основы 

педагогической 

деятельности 

 

1. Качественная определенность педагогической 

деятельности 

2. Виды и субъекты педагогической деятельности 

3. Праксеологическая 

структура педагогической 

деятельности 

 

1. Цели и задачи в структуре педагогической 

деятельности 

2. Действия педагога в структуре педагогической 

деятельности 

3. Результаты, продукты, эффекты педагогической 

деятельности 

3. Процедура педагогической 

деятельности 

 

1. Праксеологический анализ методов педагогической 

деятельности  

2. Праксеологические аспекты построения 

образовательных технологий 

4. Праксеологические 

проблемы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

1. Праксеологические ошибки педагога 

2. Праксеологическая коррекция педагогической 

деятельности  

 

Требования к самостоятельной работе студентов  

 

1. Освоение категориального поля праксеологии, составление личного 

профессионального словаря   

2. Решение ситуативных задач по конструированию, изучению и обобщению 
профессионального опыта применять нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики. 
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3.   Описание действий педагога по оказанию адресной помощи обучающимся–

трудоемкость  

4. Практико-ориентированная задача на реализацию программ духовно-

нравственного воспитания обучающихся  

5. Проектирование нравственного воспитания методами развития и социализации 

обучающихся 

6. Компетентстно-ориентированное задание.  Попробуйте сформулировать 

праксеологические признаки эффективности школы на основе результатов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся 

7. Сравнительный анализ психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности  

8. Разработка алгоритма планирования учебно-воспитательной работы по 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

9. Практико-ориентированные задания на выявление особенностей построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения 

10. Построение алгоритмов решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемов индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

11. Ситуативные задачи на осуществление выбора психолого-педагогических 

технологий зависимости от контекста профессиональной 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, 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, 
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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 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: 

 

Основная литература 

1. Хуторской, А. В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 

[текст]/А.В.Хуторской. - СПб.: Питер,  2018. - С.63-116. 

2. Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных задач 

[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. 

  

Дополнительная литература 

1.Колесникова И. А.  Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр «Академия», 

2005. — 256 с. 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М.: 

Академия, 2009. 

3.  Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- М.,2008.48 экз. 

4.  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. – 

М., 2011.  

 

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. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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 обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, пособия для 
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самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов, компьютерный класс и 

мультимедиа проектор. 

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  
Курс состоит из пяти разделов, каждый из которых является логическим 

продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается педагогическая праксеология в системе 

научного знания. Обращается внимание на потребность общества в радикальном 

обновлении системы образования, модернизации современного образования. 

Рассматривается становление педагогической праксеологии. Выявляются 

праксеологические характеристики педагогической деятельности. Рассматривается 

применение нормативно-правовых актов в сфере образования и нормы профессиональной 

этики. 

Показана важность взаимосвязи основных категорий педагогической праксеологии. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической педагогики 

позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, уточнить сущность, дать 

характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  рассматривает праксеологические основы педагогической 

деятельности. Данный раздел предполагает изучение качественной определенности 

педагогической деятельности, свойств и функций педагогической деятельности, видов 

педагогической деятельности, субъектов педагогической деятельности.  

Третий раздел рассматривает праксеологическую структуру педагогической 

деятельности.  

В четвертом разделе характеризуется процедура педагогической деятельности.  

В пятом разделе уточняются праксеологические проблемы профессионально-

педагогической деятельности 

 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 

практики.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 
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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. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

Предметом  педагогической праксеологии является  –  

1.закономерности и условия достижения рациональности и успешности 

преобразовательной активности человека в педагогической действительности 

2.система отношений между учителем и обучающимся  

3.целостный педагогический процесс направленного развития и формирования 

личности 

4.всеобщие свойства и связи (отношения) действительности – природы, общества, 

человека, отношения объективной действительности и субъективного мира. 

 

Ответ: _________________ 

 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах : 

Выберите один или несколько ответов: 

1. авторитарность образования 

2.. общедоступность образования  

3. светский характер образования  

4. бесплатность образования  

Ответ: _________________ 

 

Ситуация   

 Учитель требует отчислить из муниципальной школы ученика 7-го класса, 

достигшего возраста 13-ти лет, за то, что тот «ленится и совершенно не желает изучать 

его предмет 

Законно ли требование учителя об отчислении? 

Варианты решений: 

1.Законно, так как данное наказание рассматривется как мера дисциплинарного 

взыскания 

2.Нет, так досрочное отчисление из школы возможно только по основаниям, 

перечисленным в статье 61 Закона «Об образовании в РФ»:по инициативе школы, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания 

3.Законно, так как нарушен Устав Школы  

4.Нет, так как противоречить Конвенции о правах ребенка 

Ответ: _________________ 

 

Ситуация  

Специалист правильно и уверенно выполняет профессиональные действия в силу 

творческой интуиции, большого положительного опыта, 

устойчивости продуктивных моделей поведения. В своей работе он достиг высокой 

степени сформированности необходимых трудовых умений и навыков. Ему не нужно 

каждый раз задумываться над тем, какое следует выполнять действие и как. Его прежде 

всего интересует смысл того, что он делает. Способен к саморегуляции качества 

деятельности 
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Укажите уровень осознания специалистом своей профессионально-педагогической 

профессиональной компетенции: 

 

1. Неосознанная некомпетентность. 

2. Осознанная некомпетентность. 

3.Осознанная компетентность. 

4. Неосознанная компетентность. 

Ответ: _________________ 

 

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  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  
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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. 

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: 

Кафедра педагогики, д.п.н., профессор Аминов Т. М. 

Кафедра педагогики, к.п.н., доцент Арасланова А.Т. 

Эксперты: 

Кафедра профессионального и социального образования, к.п.н. доцент Бахтиярова В.Ф. 

Кафедра педагогики, д.п.н., профессор Кашапова Л.М. 
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1. Целью дисциплины является:  

формирование общепрофессиональных компетенций: 

• ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики (ОПК-1). 

o индикаторы достижения: 

 ОПК-1.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов и норм 

профессиональной этики в условиях цифровизации образования; 

 ОПК-1.2. Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности. 

• ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

o индикаторы достижения: 

 ОПК-7.1. Определяет состав участников образовательных отношений с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, их права и обязанности 

в рамках реализации образовательных программ, программ профессионального развития; 

 ОПК-7.2. Осуществляет отбор и применение форм, методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений; 

 ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, программ 

профессионального развития с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

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 комплексному модулю «Модуль «Педагогика 

профессионального образования». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 приоритетные направления развития системы образования РФ; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в 

условиях ее цифровизации; 

 права и обязанности участников образовательных отношений с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, их права и обязанности в рамках 

реализации образовательных программ, программ профессионального развития; 

 формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательных отношений с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в рамках реализации образовательных программ, программ 

профессионального развития; правила отбора и применения форм, методов и технологий 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

 основы планирования и правила организации деятельности участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, программ 
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профессионального развития с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь:  

 применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности в условиях ее цифровизации; 

 определять состав участников образовательных отношений с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, их права и обязанности в рамках 

реализации образовательных программ, программ профессионального развития; 

 проводить отбор форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, 

программ профессионального развития с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 разрабатывать план деятельности участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, программ профессионального развития с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: 

 навыками отбора и применения форм, методов и технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, программ профессионального развития с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 опытом успешного планирования и организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, программ 

профессионального развития с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

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 Формы, методы и 

технологии 

взаимодействия в науке и 

профессиональном 

образовании с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способы и правила, принципы, требования организации 

образовательной среды в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности. 

Технологии взаимодействия с использованием современных 

средств коммуникаций. Технологии проектирования и 

разработки контента для дистанционного курса. Технологии 

обработки видео, аудио контента дистанционного курса. 

Технологии осуществления контроля и оценки в 

дистанционном курсе. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Способы и правила, принципы, требования организации образовательной среды в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.  

Тема 2. Технологии взаимодействия с использованием современных средств 

коммуникаций. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Задания 

1 Формы, методы и технологии 

взаимодействия в науке и 

профессиональном 

образовании с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Технологии взаимодействия с использованием 

современных средств коммуникаций.  

Технологии проектирования и разработки контента для 

дистанционного курса.  

Технологии обработки видео- аудио контента 

дистанционного курса.  

Технологии осуществления контроля и оценки в 

дистанционном курсе 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Анализ информационных образовательных ресурсов. 

2. Разработка интерактивных материалов для дистанционного курса. 

 

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 
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результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература:  

1. 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 : ОмГПУ, 2020. – 108 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616119 (дата обращения: 24.05.2021).  

2. Информационные технологии: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост. А.Г. 

Хныкина, Т.В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 122 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883 (дата 

обращения: 24.05.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, 

Т.В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 (дата 

обращения: 24.05.2021). – Библиогр. в кн. – 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 

1. http://www.garant.ru  

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.edu.ru 

4. http://www.lib.ua-ru.net/ 

5. http://umk-spo.biz/ 

 

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 проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: персональные компьютеры, компьютерные столы, 

интерактивная система SMART с проектором. 

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 
На занятиях всех видов предусматривается использование презентационных 

материалов. 

Успешному освоению материала курса должна способствовать практическая 

работа студентов с имеющимися в университете техническими средствами: компьютером, 

локальными сетями и телекоммуникационными системами. 

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 оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практико-ориентированными заданиями. 

Примерные практико-ориентированные задания: 

1. разработать план мероприятия и провести его с использованием технологий 

взаимодействия в сети интернет.  

2. Спроектировать программу дистанционного курса 

3. Разработать контент для дистанционного курса.  

4. Осуществить контроль и оценку результатов обучения в дистанционном курсе 

 Критерии оценивания: 

Практико-ориентированные задания студента оцениваются по пятибалльной 

шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 
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- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную 

терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, 

приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала 

требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

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) 

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  
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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, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлет

ворител

ьный  

(достато

чный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно  

50-69,9 

Недоста

точный  

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. 

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: 

Кафедра профессионального и социального образования, доцент к.п.н., Э.М.Габитова  

 

Эксперты: 

внешний 

 

внутренний 

К.п.н., доцент кафедры профессионального и социального образования Л.В. Вахидова 
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1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является развитие общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 – способность проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Индикаторы достижения: 

− определяет цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта (знает современные тренды в образовании, инновационные процессы в 

образовании; инновационные образовательные технологии, умеет соотносить 

инновационные образовательные технологии в профессиональном образовании с 

современными трендами и инновационными процессами в образовании); 

отбирает формы, методы, средства и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями (знает условия отбора и границы 

применения образовательных технологий в профессиональном образовании, умеет 

обосновывать отбор и применение в профессиональном образовании образовательных 

технологий); 

− разрабатывает систему диагностики и оценки хода и результатов 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями (знает 

современные технологии диагностики и оценки хода и результатов совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, умеет отбирать и обосновывать комплекс 

диагностических процедур т технологий для оценки хода и результатов совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями). 

ОПК-4 – способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

Индикаторы достижения: 

− демонстрирует понимание системы базовых национальных ценностей и 

принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся (знает систему базовых 

национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; документы, регламентирующие содержание базовых национальных 

ценностей, умеет формулировать планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей) 

− создает и реализует условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей в конкретных 

ситуациях (знает способы достижения воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах деятельности, умеет отбирать 

содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей; организовывать социально открытое пространство  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России); 

− проводит диагностику уровня сформированности духовно нравственных 

ценностей (знает средства диагностики уровня сформированности духовно нравственных 

ценностей, требования к их использованию, умеет обосновывать отбор диагностических 

средств уровня сформированности духовно нравственных ценностей). 

ОПК-6 – способность проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 



необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Индикаторы достижения: 

− демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(знает сущность, структуру, виды, классификации психолого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельности, и условия их использования, умеет на основе 

выявленных возрастных, психологических особенностей, обучающихся обосновывать 

выбор психолого-педагогических технологий); 

− применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (владеет 

приемами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся на занятиях 

с применением определенных психолого-педагогических технологий необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями). 

 

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 комплексным модулям учебного плана, а именно модуль 

«Педагогика профессионального образования». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− современные тренды, инновационные процессы и технологии в 

профессиональном образовании (теоретические основы профессионально-педагогической 

инноватики; типологию педагогических инноваций; сущность инновационного процесса, 

его структуру; механизмы управления инновационными процессами; критерии 

инновационных процессов в профессиональном образовании; основные подходы к 

планированию инновационной деятельности, требования к разработке плана действий; 

методологию управления рисками в инновационной деятельности); 

− условия отбора и границы применения образовательных технологий в 

профессиональном образовании и современные технологии диагностики и оценки хода и 

результатов совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

− систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; документы, регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей; 

− способы достижения воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в различных видах деятельности и средства 



диагностики уровня сформированности духовно нравственных ценностей, требования к 

их использованию; 

− сущность, структуру, виды, классификации психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, и условия их использования. 

Уметь: 

− соотносить инновационные образовательные технологии в профессиональном 

образовании с современными трендами и инновационными процессами в образовании 

(определять приоритеты инновационного развития образовательных систем; 

анализировать тенденции развития инновационной деятельности в условиях конкуренции 

в профессиональном образовании; осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ 

различных подходов к классификации инноваций; анализировать причины, тормозящие 

развитие инновационного процесса в образовательной организации; планировать и 

организовывать основные этапы инновационного процесса; отслеживать эффективность 

инновационных процессов в профессиональном образовании); 

− отбирать и обосновывать комплекс образовательных технологий, 

диагностических процедур для оценки хода и результатов совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности (а также уровня сформированности духовно 

нравственных ценностей) обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

− формулировать планируемые результаты духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

− отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально открытое 

пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Владеть: 

− приемами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

на занятиях с применением определенных психолого-педагогических технологий 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению инновационных стратегий развития педагогики и 

профессионального образования. 

 

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. Инновационные 

процессы в 

профессиональном 

педагогическом 

образовании 

 

Обоснование педагогических инноваций. Феноменология 

понятия «инновационность» в философии, психологии, 

социологии, педагогике. Стихийные и целенаправленные 

инновации. Задачи и содержание этапов развития 

инновации. Критерии инновационного процесса: новизна, 

оптимальность, высокая результативность, возможность 

творческого применения инновации в массовом опыте. 

Типы нововведений: технико-технологические, 

организационно-управленческие, социально-

экономические, правовые, педагогические. Три уровня 

осуществления педагогических инноваций: макроуровень, 

мезоуровень, микроуровень, и их особенности. Уровни 

инновации (А.В. Хуторской). Закономерности 

инновационных педсистем (И.И. Цыркук). Педагогические 

способы реализации инновационной деятельности. 

Инновационное построение обучения. Сущность и 

структура инновационного образования. Этапы развития 

образовательной инновации (инициация – теоретический – 

организационно-практический – аналитический – 

внедрение). Образование «поддерживающее» и 

«инновационное». Инновационные процессы в системе 

профессионального образования. Принципы реализации 

идеи опережающего образования: опережающего 

потребности производства уровня профессионального 

образования населения; опережающей подготовки кадров 

для регионов; профессионального саморазвития личности 

обучаемых (учащихся, студентов, слушателей). Развитие 

идеи непрерывного профессионального образования как 

переход от формулы «образование на всю жизнь» к 

формуле «образование через всю жизнь» как создание 

условий для свободного продвижения человека в 

профессиональном образовательном пространстве. 

Принципы реализации идеи непрерывного 

профессионального образования: многоуровневости 

профессиональных образовательных программ; 

дополнительности (взаимодополнительности) базового и 

последипломного профессионального образования; 

маневренности профессиональных образовательных 

программ; преемственности образовательных программ; 

интеграции профессиональных образовательных структур; 

гибкости организационных форм профессионального 

образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, 

дистанционное профессиональное обучение, экстернат и 

т.д.). 

2. Модель инновационной 

деятельности педагога 

Педагог как субъект инноваций. Личностная готовность 

педагога к использованию нововведений в образовательном 

процессе. Своеобразие педагогического творчества. 

Творческий стиль педагогической деятельности. 

Обязательные условия освоения педагогических 

инноваций: понимание, рефлексия и личностная 

подготовленность. Структура инновационной деятельности 

педагога: аксиологический, рефлексивно-деятельностный, 



социально-психологический аспекты. Структурные и 

функциональные компоненты, критерии и уровни. 

Современные тренды, инновационные процессы и 

технологии в профессиональном образовании 

(теоретические основы профессионально-педагогической 

инноватики; типологию педагогических инноваций; 

сущность инновационного процесса, его структуру; 

механизмы управления инновационными процессами; 

критерии инновационных процессов в профессиональном 

образовании; основные подходы к планированию 

инновационной деятельности, требования к разработке 

плана действий; методологию управления рисками в 

инновационной деятельности педагога). Система базовых 

национальных ценностей в профессиональном 

образовании; основные социально-педагогические условия 

и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в системе профессионального образования; 

документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей 

3. Современные 

технологии в 

профессиональном 

образовании 

 

Условия отбора и границы применения образовательных 

технологий в профессиональном образовании и 

современные технологии диагностики и оценки хода и 

результатов совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Инновационные образовательные парадигмы. Метанавыки 

в условиях перемен. Деятельностное обучение и обучение 

на опыте. Одноконтурное, двуконторное и 

дейтерообучение. Формирование компетенций обновления 

компетенций. Виды интенсивных технологий: активная 

учебная лекция, семинары, интеллект-карты, 

информационный лабиринт (баскетметод). Технологии 

анализа ситуаций для активного обучения (метод 

ситуационных упражнений, ситуационных задач, метод 

ситуационного обучения, метод анализов кейсов, метод 

анализа критических инцидентов). Интерактивные 

технологии в профессиональном образовании (групповая 

дискуссия, балинтовская сессия, мастер-класс, творческая 

мастерская). Виды игровых интерактивных технологий: 

тренинг, нейролингвистический тренинг, тренинг 

командообразования, экстрим – тренинг, имитационные 

игры, деловые игры, игры-симуляции, или игры – 

«катастрофы». Технологии обратной связи на игровых 

занятиях (послеигровая дискуссия, рефлексия, дебрифинг). 

Структура инновационного образовательного проекта 

(проектная деятельность: виды и формы (игровой, 

экскурсионный, конструктивный, повествовательный 

проекты). Организация инновационной экспериментальной 

деятельности в образовательных заведениях разного типа. 

Инновационные курсы. Инновационные технологии в 

досуговой деятельности. Педагогика приключений К.Хана. 

Современные технологии сопровождения обучения лиц с 



ОВЗ в профессиональном образовании. Реализация 

образовательного процесса в контексте движения 

WorldSkills Russia. Технологии наставничества, коуч 

технологии, фасилитации, модерации в профессиональном 

образовании. Персонализация/Адаптивное обучение. 

Микрообучение. Нативное обучение. Геймификация/Игры 

/Симуляция. Перевернутое обучение. Коллаборативное/ 

Социальное обучение. Искусственный интеллект (чат-боты, 

киберпрокторинг и др.). Виртуальная / дополненная 

реальность.  

Интерактивное дистанционное обучение. Курирование 

контента.  

Мобильное обучение. Индивидуальное обучение. 

Нейронаука / когнитивное обучение. Синхронное 

электронное обучение. Корпоративное обучение 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Инновационные процессы в профессиональном педагогическом 

образовании. 

Тема 2. Современные тренды, инновационные процессы и технологии в 

профессиональном образовании.  

Тема 3. Модель инновационной деятельности педагога. 

Тема 4. Инновационные образовательные парадигмы.  

Тема 5. Современные технологии в профессиональном образовании. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические 

занятия) 

Тема 1. Инновационные процессы в профессиональном педагогическом 

образовании. 

Вопросы для обсуждения: 

Инновационность как один из принципов педагогики.  

Типы нововведений: технико-технологические, организационно-управленческие, 

социально-экономические, правовые, педагогические.  

Сущность и структура инновационного образования, уровни педагогических 

инноваций: макроуровень, мезоуровень, микроуровень, и их особенности.  

Инновации в профессиональном образовании как конструктивный процесс 

развития социальной сферы.  

Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его 

влияния на развитие экономики (принципы реализации идеи опережающего образования). 

 

Тема 2. Современные тренды, инновационные процессы и технологии в 

профессиональном образовании.  

Вопросы для обсуждения: 

Новая архитектура образования. 

Развитие цифровых технологий и телекоммуникационных систем (гибридные 

онлайн/оффлайн форматы обучения, blended learning и др.) 

Технологические стартапы как часть новых решений для образования  

Новые типы компетенций и новые формы подготовки. 

Изменение ценностей в обществе потребления.  

 



Тема 3. Модель инновационной деятельности педагога. 

Вопросы для обсуждения: 

Педагогические способы реализации инновационной деятельности 

Педагог как субъект инноваций.  

Личностная готовность педагога к использованию нововведений в образовательном 

процессе.  

Структура инновационной деятельности педагога: аксиологический, рефлексивно-

деятельностный, социально-психологический аспекты.  

 

Тема 4. Инновационные образовательные парадигмы.  

Вопросы для обсуждения: 

Информационное общество и информационная политика 

Электронное обучение. 

Глобальное образование 

Создание новых ценностей. 

Новые принципы проецирования ОПОП. 

 

Тема 5. Современные технологии в профессиональном образовании. 

Вопросы для обсуждения: 

Условия отбора и границы применения образовательных технологий в 

профессиональном образовании и современные технологии диагностики и оценки хода и 

результатов совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Интенсивные и интерактивные технологии в профессиональном образовании.  

Современные технологии сопровождения обучения лиц с ОВЗ в профессиональном 

образовании.  

Реализация образовательного процесса в контексте движения WorldSkills Russia.  

Технологии наставничества, фасилитации, модерации, коуч технологии в 

профессиональном образовании. 

Персонализация/Адаптивное обучение / Микрообучение / Нативное обучение / 

Геймификация / Симуляция / Перевернутое обучение / Коллаборативное обучение / 

Социальное обучение / Искусственный интеллект (чат-боты, киберпрокторинг и др.) / 

Виртуальная реальнось / Дополненная реальность / Интерактивное дистанционное 

обучение (курирование контента, мобильное обучение, синхронное электронное 

обучение) / Индивидуальное обучение / Нейронаука / Когнитивное обучение / 

Корпоративное обучение. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1.Инновационные технологии в профессиональном образовании 

Различные научные сообщества, исследовательские институты и ученые выделяют 

несколько самых перспективных инновационных образовательных технологий, которые 

изменят ландшафт образования. Многие из них связанны с ИТ сферой. Проанализируйте 

этот список технологий и заполните таблицу «Инновационные технологии, которые 

изменят ландшафт образования». 

Персонализация /Адаптивное обучение  

Микрообучение  

Нативное обучение 

Геймификация /Игры /Симуляция 

Перевернутое обучение  

Коллаборативное / Социальное обучение 

Искусственный интеллект (чат-боты, киберпрокторинг и др.) 



Виртуальная / дополненная реальность  

Интерактивное дистанционное обучение  

Курирование контента  

Мобильное обучение 

Индивидуальное обучение 

Нейронаука / когнитивное обучение 

Синхронное электронное обучение  

Корпоративное обучение 

 

Таблица «Инновационные технологии, которые изменят ландшафт образования» 

Название образовательной 

инновационной технологии 

Определение Характеристика 

   

   

   

 

Выберете одну образовательную технологию из списка и разработайте 

технологическую карту занятия в рамках вашей диссертации с использованием данной 

технологии. При разработке технологической карты занятия не забудьте учесть на какую 

целевую аудиторию рассчитано данное занятие, какие образовательные результаты вы 

планируете достигнуть в ходе занятия, каков методический инструментарий при 

организации данного занятия и т.д. В выводах обоснуйте актуальность данного занятия 

для вашего диссертационного исследования и обоснуйте, что вами были учтены основные 

этапы выбранной технологии (где именно, что и как использовалось, какова специфика 

технологии в образовательном процессе и т.д.).



Шаблон технологической карты 

 

Тема 

 

 

Цель занятия  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Тип занятия  

Основные понятия 

занятия 

 

Организация пространства 

Образовательная технология или ее элементы Ресурсы 

 

 

 

 

Технологическая карта урока  

Этапы занятия Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность обучающихся Результат 

этапа 

1.  

Организационный 

момент 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

   

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

действии. 

 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов действий. 

   

3. Определение Вывести учащихся на    
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темы занятия 

 

самостоятельную 

формулировку темы 

занятия 

4.Целеполагание 

и мотивация 

  

Обеспечение 

мотивации к 

обучению, принятие 

обучающимися целей 

занятия 

   

5. Осмысление и 

первичное 

усвоение новых 

знаний и 

способов 

усвоения 

 

 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

обучающимися 

изучаемой темы и 

новых источников 

информации:  

  

 

 

6.Первичное 

закрепление 

 

 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в памяти 

обучающихся знаний 

и способов действий, 

которые им 

необходимы для 

самостоятельной 

работы по новому 
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материалу 

7. Подведение 

итогов занятия 

Дать качественную 

оценку работы 

группы и отдельных 

обучаемых 

   

 



2.Напишите рецензию на статью «Образование 2030» (ссылка: 

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201455). 

Шаблон рецензии на статью 

Название статьи  

Авторы  

Журнал, номер, год издания  

Актуальность темы Указывается важность и значимость затрагиваемых 

в работе вопросов, их значение для решения 

современных проблем в области образования по 

вашему профилю. 

Рекомендуемые фразы: 

Одним из наиболее актуальных направлений в 

изучении…является… 

В последнее время появилось множество 

публикаций на указанную тему. К работам, 

рассматривающим тему…относится и статья 

Иванова И.И. 

Краткое содержание Краткое изложение содержания работы.  

Рекомендуемые фразы: 

Сущность проблемы статьи заключается… 

Рассматриваемая статья состоит из… частей 

Делится на … части, начинается, заканчивается… 

Оценочная часть Выявляются недостатки, недочеты. Все замечания 

делаются в корректной форме, возможно, в виде 

пожеланий и рекомендаций. 

Рекомендуемые фразы:  

Вызывают возражения, сомнения следующие 

факты… 

Автор не раскрывает содержания, противоречит, 

упускает из виду, не подтверждает выводов 

фактами, необоснованно утверждает… 

В статье содержатся общеизвестные истины, 

противоречивые положения, необоснованные 

утверждения… 

Выводы Отмечаются значимость работы, ее место в ряду 

уже существующих по данной проблематике, 

практическая ценность, область применения 

полученных в исследовании результатов и т.д. 

Рекомендуемые фразы: 

Можно утверждать, нельзя не согласиться… 

Оценивая работу… 

Необходимо сказать… 

Хотелось бы 

в целом … подчеркнуть, можно отметить… 

Таким в статье убедительно доказано, получили 

образом … исчерпывающее освещение… 

изложенные в статье вопросы, проблемы… 

представляют интерес не только для… , но 

и для… 

 

 

3.На основе тезисов разработайте модель инновационной деятельности педагога 

профессионального обучения.  

 

Тезис 1. Инновационная деятельность педагога имеет ряд характерных черт:  
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− педагог разрабатывает и внедряет в образовательный процесс модель образования, 

которая кардинально отличается от общепринятой или существующей модели;  

− реализуемая педагогом инновационная деятельность направлена не только на 

традиционное усвоение знаний, умений и навыков, опыта деятельность, но и на освоение навыков 

самопознания, самообразования, саморегуляции, самоопределения;  

− педагог не просто внедряет новшества в реализуемый образовательный процесс, а 

постоянно находится в поиске новых средств и методов, их апробации на практики.  

Данные методы и средства, направлены не только на обучающихся, но и на саморазвитие 

самого педагога, его профессиональный и личностный рост.  

 

Тезис 2. Инновационная деятельность состоит из нескольких видов работ (видов 

деятельности): 

− научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о 

том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

− проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо 

действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

− образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 

определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они 

должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

 

Тезис 3. К структурным компонентам инновационной деятельности педагога относят: 

мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный компоненты (ссылка на источник: 

https://studopedia.su/20_9571_lektsiya--model-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-obrazovanii.html). 

 

4. Проиллюстрируйте примером структуру инновационной деятельности педагога в 

рамках уже реализованных инноваций в образовании (или на примере новых, более современных).  

 

Примеры инноваций в образовании из материалов «Эпоха «Гринфилда» в образовании» 

(ссылка на источник: 

https://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/education_10_10_13.pdf): 

Масштабные инновации в образовании происходят нечасто — за последнюю тысячу лет их 

было всего четыре: 

• Первая — появление в X–XII вв. в Европе университетов, ориентированных на 

трансляцию универсума знаний (Болонья, Париж). 

• Вторая — классно-урочная система, предложенная Яном Амосом Коменским в 1640-х 

годах и ставшая педагогической нормой для массового, прежде всего, школьного образования. 

• Третья — появление в XIX веке университетов исследовательского типа по модели В. 

фон Гумбольдта, предназначенных для генерации научных знаний и подготовки исследователей. 

• Четвертая — идея прагматичного образования и экспериментальный метод обучения, 

предложенный американским философом Джоном Дьюи на рубеже XIX и XX веков, который стал 

основой для развития проектного обучения и ≪активных методов≫ подготовки и т.д. 

 

5. Анализ инновационных проектов в образовании 

В системе профессионального образования существует много инкубаторов для российских 

стартапов и т.д. Данные фонды, инкубаторы существуют для того, чтобы поддержать различные 

инновационные образовательные проекты. 

Конкурс инноваций в образовании (КИвО) является одним из лидеров поиска новых 

инноваций в образовании. Благодаря КИвО в Высшей школе экономики (ВШЭ) был создан Центр 

изучения инноваций в образовании, который исследует такие темы, как ландшафт рынка 

образовательных инноваций, особенности команд инновационных проектов и характеристики 

самих инноваторов. Ниже приведен перечень некоторых проектов-победителей в КИвО. 

Проведите анализ двух проектов-победителей на ваш выбор.  
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Анализ делать по следующим направлениям: цель проекта, дать определение разработке, 

обосновать ее актуальность, сделать анализ востребованности проекта-продукта, сделать 

небольшой словарик по проекту (из незнакомых терминов, технологий, методов, программного 

обеспечения и т.д.), рассмотреть жизненный цикл проекта, этапы реализации, оценка 

жизнеспособности проекта, его способность в будущем выйти на получение прибыли, изучение 

потенциала клиента, на которого рассчитан проект (потребности рынка и конкурентоспособность 

продукции), определение требуемых технологий и материалов, для реализации проекта поиск 

поставщиков и партнерских организаций. 

Другие задания: 

Составление опорных схем. 

Разработка сценариев дидактических игр, планов дискуссий, формулирование вопросов к 

обсуждению. 

Разработка тезисов по просмотренному видео сюжету. 

Анализ технологий. 

Обзор интернет ресурсов по актуальным вопросам реализации инноваций в 

профессиональном образовании и подборка литературы (статей, журналов) по проблемам 

обучения и воспитания профессиональной школы. 

Проектирование групповое и индивидуально. 

Критический анализ нововведений в современном образовании РФ. 

 

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. Клочкова, Г. М. Инновационные процессы в образовании: учебно-методическое 

пособие / Г. М. Клочкова. — Тольятти: ТГУ, 2015. — 103 с. — ISBN 978-5-8259-0845-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139873 

(дата обращения: 29.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Осавелюк, Е. А. Развитие системы интерактивного обучения как элемента обеспечения 

инновационной деятельности вузов: монография / Е. А. Осавелюк. — Санкт-Петербург: Лань, 
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2019. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-3183-0. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107951 (дата обращения: 29.04.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Тараносова, Г. Н. Инновационные процессы в образовании: практикум / Г. Н. 

Тараносова. — Тольятти: ТГУ, 2018. — 223 с. — ISBN 978-5-8259-1374-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140227 

(дата обращения: 29.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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.garant.ru   

2. http://fgosvo.ru 

3. http://www.edu.ru 

4. http://www.lib.ua-ru.net/ 

5. http://umk-spo.biz/ 

 

  

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 проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование: персональные компьютеры, компьютерные столы, интерактивная система SMART 

с проектором. 

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. Принципы отбора 

содержания данной дисциплины определяются её функциями в системе педагогического 

образования и целями образования в магистратуре. Отбор содержания курса и организация 

учебного материала подчиняются идее достижения образованности в области истории и 

методологии науки, становления готовности магистранта к компетентному решению 

исследовательских задач и написанию магистерской диссертации. Организационная структура 

курса проектируется как сочетание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы 

по выполнению индивидуальных и групповых практических заданий. 

Содержание учебной программы дисциплины «Инновационные процессы и технологии в 

педагогике и профессиональном образовании» реализуются посредством лекционных, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция - беседа, проблемная лекция, лекция с 

разбором конкретных ситуаций. Рекомендуемые методы обучения: кейс-метод (анализ 

конкретных ситуаций), дискуссия, имитационные упражнения, мозговой штурм, деловая игра, 

метод проекций, консультация. Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, 

реферирование, анализ технологий, составление опорных схем, разработка тестовых заданий, 

сценариев дидактических игр, планов дискуссий, формулирование вопросов к обсуждению.  

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний, обучающихся: беседа, фронтальный 

опрос, (устный и письменный), итоговое тестирование, собеседование (зачет). 

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 вопросами к зачету (экзамену по модулю), 

тестами, практическими заданиями. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и критерии оценивания (рекомендуемые 

вопросы к экзамену по модулю «Педагогика профессионального образования»): 

 

Типы нововведений: технико-технологические, организационно-управленческие, 

социально-экономические, правовые, педагогические 

Сущность и структура инновационного образования. 

Критерии инновационного процесса: новизна, оптимальность, высокая результативность, 

возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

Инновации в профессиональном образовании как конструктивный процесс развития 

социальной сферы. 

Развитие уровневого профессионального образования как социально-педагогическая 

проблема. Проблемы и перспективы развития уровневого профессионально-педагогического 

образования. 

Принципы реализации идеи опережающего образования: опережающего потребности 

производства уровня профессионального образования населения; опережающей подготовки 

кадров для регионов; профессионального саморазвития личности обучаемых (учащихся, 

студентов, слушателей). 

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы 

«образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю жизнь» как создание условий для 

свободного продвижения человека в профессиональном образовательном пространстве. 

Личностная готовность педагога к использованию нововведений в образовательном 

процессе. 
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Структура инновационной деятельности педагога: аксиологический, рефлексивно-

деятельностный, социально-психологический аспекты. 

Виды интенсивных технологий: активная учебная лекция, семинары, интеллект-карты, 

информационный лабиринт (баскетметод).  

Интерактивные технологии в профессиональном образовании.  

Структура инновационного образовательного проекта.  

Организация инновационной экспериментальной деятельности в образовательных 

заведениях разного типа.  

Реализация образовательного процесса в контексте движения WorldSkills Russia 

Инновационные технологии в досуговой деятельности. Современные технологии 

сопровождения обучения лиц с ОВЗ в профессиональном образовании. 

Технологии наставничества, коуч технологии, фасилитации, модерации в 

профессиональном образовании.  

Персонализация и Адаптивное обучение.  

Микрообучение и Нативное обучение.  

Геймификация/Игры /Симуляция.  

Перевернутое обучение.  

Коллаборативное и Социальное обучение.  

Искусственный интеллект (чат-боты, киберпрокторинг и др.). Виртуальная / дополненная 

реальность.  

Интерактивное дистанционное обучение.  

Мобильное обучение.  

Нейронаука и когнитивное обучение.  

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

№ Оценка Баллы Примерные критерии 

1 «Зачтено» 90-100 Всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала 

2 «Зачтено» 70-89,9 Полные знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности 

3 «Зачтено» 50-69,9 Знание учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой, 
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погрешности в ответе на зачете и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя 

4 «Незачтено» Менее 50 Пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не 

могут продолжить обучение или приступить к анализу 

профессиональной деятельности 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме задания, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное 

нарушение логики изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более одной неточности при 

аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные 

вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое использование 

разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в содержании задания, а также не 

более двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на 

дополнительно заданные вопросы. 

Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе допущено существенное нарушение 

логики изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, допущение не 

более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации 

своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; существенное 

нарушение логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

допущение не более трех ошибок в содержании задания, а также не более трех неточностей при 

аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; полное 

отсутствие логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

допущение более трех ошибок в содержании задания, а также более трех неточностей при 

аргументации своей позиции, полное незнание литературы и источников по теме вопроса, 

отсутствие ответов на дополнительно заданные вопросы. 

Оценка зачтено может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в 

ходе практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в 

дискуссиях и выступлений с докладами, а также по результатам оценки посещаемости студентами 

лекций и семинаров. 

 

Примерные тестовые вопросы и критерии оценивания:  

К инновациям нулевого порядка относят 

{=регенерирование первоначальных свойств системы (воспроизводство традиционной 

образовательной системы или её элемента) 

~количественные изменения в системе при неизменном ее качестве 

~перегруппировку элементов системы и организационные изменения 

создание образовательных систем «нового поколения} 

 

К инновациям седьмого порядка относят: 

{~создание образовательных систем «нового вида» с качественным изменением 

функциональных свойств системы при сохранении системообразующего функционального 

принципа 

~простейшие качественные изменения, а отдельных компонентах образовательной 

системы, обеспечивающие некоторое расширение её функциональных возможностей 

=высшее, коренное изменение образовательных систем, в ходе которого меняется основной 

функциональный принцип системы} 

 

Согласно классификации А.В.Хуторского к типу инноваций по отношению к структурным 

элементам образовательных систем относят: 
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{~развития определенных способностей субъектов образовательного процесса, а сфере 

развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетентностей и др. 

~деятельность одного педагога, методического объединения педагогов, в образовательной 

организации, в группе обоазовательных организаций, в регионе, на федеральном уровне, на 

международном уровне и т. п. 

=нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в 

формах, в методах, в приёмах, в технологиях обучения, в средствах обучения и образования, в 

системе диагностики, в контроле, в оценке результатов и т.д.} 

Образовательная деятельность, связанная с иным, чем в массовой практике и в культурной 

традиции, процессом становления личности, с иным взглядом и подходом к образовательному 

процессу – это: 

{=Педагогическая инновация 

~Инновационное мышление 

~Инновационные процесс} 

 

Инновационная деятельность – это: 

{~педагогическая действительность, которая ведет (при освоении новшеств 

педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не встречавшемуся в 

данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих теорию и практику 

обучения и воспитания 

~высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях 

противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия 

нового потребностям и интересам человека 

=целенаправленное преобразование практики образовательной деятельности за счет 

создания, распространения и освоения новых образовательных систем или каких-то их 

компонентов} 

 

Высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях 

противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия 

нового потребностям и интересам человека – это: 

{=Инновационное мышление 

~Инновация 

~Инновационная деятельность 

~Инновационная культура} 

 

Область духовной жизни человека, отражающая его ценностную ориентацию, 

закрепленную в мотивах, знаниях, умениях, навыках, в образцах и нормах поведения и 

обеспечивающая восприимчивость им новых идей, готовность и способность к поддержке и 

реализации новшеств во всех сферах жизни – это: 

{~Инновационная деятельность 

=Инновационная культура 

~Инновационное мышление 

~Инновационный процесс} 

 

Содержание возможных изменений «педагогической действительности, которое ведет (при 

освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не 

встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих 

теорию и практику обучения и воспитания – это: 

{=Педагогическая инновация 

~Инновационный процесс 

~Инновационная деятельность 

~Инновационная технология} 

 

Инновационное мышление – это: 



 21 

{~образовательная деятельность, связанная с иным, чем в массовой практике и в 

культурной традиции, процессом становления личности, с иным взглядом и подходом к 

образовательному процессу 

=высшая ступень познания, постижения возникающих в общественных отношениях 

противоречий, творческого их разрешения на основе осознания соответствия или несоответствия 

нового потребностям и интересам человека 

~содержание возможных изменений «педагогической действительности, которое ведет (при 

освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не 

встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих 

теорию и практику обучения и воспитания} 

 

Согласно классификации Н.А. Ильиной, определите группу инноваций в педагогике, 

которые отражают новые средства производства и новые технологии, от этих нововведений 

сотрудники организаций негативного не ожидают: 

{=Технико-технологические инновации 

~Организационно-управленческие инновации 

~Социально-экономические инновации} 

 

Какой тип инноваций в педагогике отражает изменения в трудовом и хозяйственном 

законодательстве, появление новых законов, например, закон об охране интеллектуальной 

собственности: 

{~Педагогические инновации 

=Правовые инновации 

~Социально-экономические инновации} 

 

Какой тип инноваций в педагогике отражает новые методы, модели и формы обучения и 

воспитания, создание новых общественных органов: 

{=Педагогические инновации 

~Нормативно-правовые инновации 

~Социально-экономические инновации 

~Управленческие инновации} 

 

Теоретически обоснованное, целенаправленное и практико-ориентированное новшество, 

которое осуществляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и микроуровне – это  

{~Инновационные процесс 

=Педагогическая инновация 

~Инновационная деятельность} 

 

Что предполагает инновация на макроуровне: 

{~изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях 

=изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы 

~создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых 

способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов 

обучения} 

 

Что предполагает инновация на мезоуровне: 

{~создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых 

способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов 

обучения 

~изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы 

=изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях} 

 

Что предполагает инновация на микроуровне: 
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{=создание нового содержания как отдельного курса, так и блока курсов, отработку новых 

способов структурирования образовательного процесса, новых технологий, новых форм и методов 

обучения 

~изменения во всей системе образования и приводят к изменению ее парадигмы 

~изменения в образовательной среде региона, в конкретных учебных заведениях} 

 

Что предполагает первый этап развития инновации в образовании: 

{=инициация нововведения и принятие решения о необходимости внедрения новаций 

определенного типа 

~создание новых структур, способствующих освоению новшества: лабораторий, 

экспериментальных групп и т.д. 

~внедрение, пробное, а затем и полное} 

 

Что предполагает пятый этап развития инновации в образовании: 

{~обоснование и проработка инноваций на основе психолого-педагогического анализа, 

прогнозирование того, как будет развиваться инновационный процесс и каковы его негативные и 

позитивные последствия; 

~создание новых структур, способствующих освоению новшества: лабораторий, 

экспериментальных групп и т.д. 

~обобщение и анализ полученной модели. На этом этапе надо осознать, на каком уровне 

осуществляется инновационный процесс; соотнести состояние образовательного учреждения в 

целом (или состояние преподавания конкретного предмета) с тем прогностическим состоянием, 

которого предполагалось достичь в результате нововведения 

=внедрение, пробное, а затем и полное} 

 

Целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, 

вызывающие переход системы из одного состояния в другое – это: 

{=Инновация 

~Обучение 

~Инновационная технология 

~Интерактивное обучение} 

 

Новшество – это: 

{~целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, 

вызывающие переход системы из одного состояния в другое 

=какие – либо новые характеристики существующего объекта, а также появление нового 

объекта 

~обучение, которое строится на принципе субъектности, то есть «признание учащегося 

главной действующей фигурой всего образовательного процесса} 

 

Комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию 

и распространению новшеств – это: 

{~Педагогическая инновация 

=Инновационная деятельность 

~Инновационные технологии обучения} 

 

Педагогическое новшество – это: 

{=содержание возможных изменений педагогической действительности, которое ведет (при 

освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее не известному, ранее не 

встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающим 

теорию и практику обучения и воспитания 

~какие-либо новые характеристики существующего объекта, а также появление нового 

объекта 
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~комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 

использованию и распространению новшеств} 

 

Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную 

ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного 

процесса – это: 

{~Контекстное обучение 

~Личностно-ориентированные технологии 

=Интерактивные технологии обучения 

~Развивающее обучение} 

 

Обучение, которое строится на принципе субъектности, то есть «признание учащегося 

главной действующей фигурой всего образовательного процесса» – это: 

{=Личностно-ориентированное обучение 

~Дистанционное обучение 

~Проблемное обучение 

~Модульное обучение} 

 

Взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся – это: 

{=Развивающее обучение 

~Инновационное обучение 

~Интерактивное обучение 

~Модульное обучение} 

 

Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья личности обучающегося на всех этапах его 

обучения и развития – это: 

{~Интерактивные технологии 

~Развивающие технологии 

=Здоровьесберегающие технологии 

~Личностно-ориентированные технологии} 

 

Способы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, которые 

побуждают их к активной мыслительно и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но и обучающийся – это: 

{=Активные технологии обучения 

~Дистанционные технологии 

~Коммуникативные технологии} 

 

Инновационные технологии – это: 

{~Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную 

ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного 

процесса 

~Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья личности обучающегося на всех этапах его 

обучения и развития 

=Набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность} 

 

Форма активного обучения, предназначенная для применения в образовательном процессе, 

ориентированная на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством 
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системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного 

процесса элементами профессиональной деятельности – это: 

{=Контекстное обучение 

~Модульное обучение 

~Креативное обучение} 

 

Обучение, при котором обучающийся осознанно выполняет действия в обстановке, 

моделирующей реальную, с использованием специальных средств обучения – это: 

{~Дистанционное обучение 

~Интерактивное обучение 

=Имитационное обучение 

~Модульное обучение} 

 

Креативное обучение – это: 

{=Обучение, ориентированное на развитие творческих способностей человека, на 

закрепление в его профессиональном сознании установки на инновации, включающие анализ 

проблем и вариантов деятельности, мотивирующее самостоятельное осмысление 

действительности, самопознание индивидуальности, превращения знаний в потенциал мышления 

и саморазвития 

~Набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность 

~Совокупность методов обучения, при которых обучаемый погружается в учебную 

ситуацию, осваивает знания в тесном взаимодействии с другими участниками образовательного 

процесса} 

 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности – 

это: 

{=Проблемное обучение 

~Креативное обучение 

~Модульное обучение} 

 

Дистанционное обучение – это: 

{~Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности 

=взаимодействие учащихся и учителя между собой на расстоянии, при этом такое обучение 

отражает практически все присущие учебному процессу компоненты (методы, цели, 

организационные формы, содержание, а часто и средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами телекоммуникационных технологий, предусматривающими интерактивность процесса 

обучения 

~набор методов, средств и мероприятий, обеспечивающих инновационную деятельность} 

 

Обучение, при котором учебный материал разбит на информационные блоки-модули, а 

технология в данном обучении построена на самостоятельной деятельности обучающихся, 

которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения – это: 

{~Развивающее обучение; 

~Интерактивное обучение; 

=Модульное обучение} 

 

Проблемное обучение – это: 

{~Обучение, при котором учебный материал разбит на информационные блоки-модули, а 

технология в данном обучении построена на самостоятельной деятельности обучающихся, 

которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения 
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=Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности 

~Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности} 

 

Верны ли утверждения? 

А) Творчество обычно определяют, как процесс создания чего-то нового, чего никогда 

раньше не было 

В) Творчество касается только технических изобретений или решения школьной задачи 

нешаблонным методом 

{~ А - нет, В - да 

= А - да, В - нет 

~ А - нет, В - нет 

~ А - да, В – да} 

 

Верны ли утверждения? 

А) Творчество, как правило, начинается с фактов 

В) Кульминационным этапом творчества является открытие новой идеи, определяющей, 

каким образом может быть решена проблема 

{~ А - нет, В - да 

~ А - да, В - нет 

~ А - нет, В - нет 

= А - да, В – да} 

 

Научное мышление – это  

{=процесс соединения образов, представлений и понятий с целью получения, и обобщения 

нового знания о действительности 

~результат словесно-логического и наглядно-образного описания действительности 

~процесс продуктивной и репродуктивной деятельности 

~результат словесно-логического и наглядно-действенного описания окружающего мира} 

 

На что направлен подход «инновации-модернизации» в профессиональном образовании 

{~на обеспечение профессиональной переподготовки и повышение квалификации на 

основе профессионального базового образования 

~на преобразование традиционного учебного процесса, направленного на обеспечение его 

исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности 

=на изменения учебного процесса с целью достижения гарантированных результатов в 

рамках его репродуктивной ориентации} 

 

На что направлен подход «инновации-трансформации» в профессиональном образовании 

{~на формирование специалистов, обеспечивающих подготовку человека к деятельности по 

конкретной профессии 

=на преобразование традиционного учебного процесса, направленного на обеспечение его 

исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности 

~на изменения учебного процесса с целью достижения гарантированных результатов в 

рамках его репродуктивной ориентации} 

 

Каковы ориентиры деятельностной парадигмы образования 

{=Формирование знаний, умений и навыков, обобщенных способов умственных и 

практических действий, способностей, черт характера и других качеств, обеспечивающих 
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успешность практической (социальной, трудовой, художественно-прикладной) деятельности 

человека 

~Формирование знаний, умений и навыков, основ научного мировоззрения, всестороннее 

развитие учащихся, социально-нравственное воспитание обучаемых 

~Становление и развитие личности обучаемого, его познавательных способностей, 

формирование обобщенных, универсальных знаний и способов учебных действий, опора на 

субъективный опыт обучаемого 

~Психологическое сопровождение образования и помощь в самоопределении и 

самореализации личности} 

 

Каковы цели когнитивно-ориентированной парадигмы образования 

{~Становление и развитие личности обучаемого, его познавательных способностей, 

формирование обобщенных, универсальных знаний и способов учебных действий, опора на 

субъективный опыт обучаемого 

~Психологическое сопровождение образования и помощь в самоопределении и 

самореализации личности 

=Формирование знаний, умений и навыков, основ научного мировоззрения, всестороннее 

развитие учащихся, социально-нравственное воспитание обучаемых 

~Формирование знаний, умений и навыков, обобщенных способов умственных и 

практических действий, способностей, черт характера и других качеств, обеспечивающих 

успешность практической (социальной, трудовой, художественно-прикладной) деятельности 

человека} 

 

Какая психологическая теория/концепция лежит в основе личностно-ориентированной 

парадигмы образования 

{=теория развивающего обучения 

~ассоциативно-рефлекторная концепция обучения 

~представление о структуре целостной деятельности} 

 

В какой парадигме образования доминируют объяснительно-иллюстративные методы 

обучения 

{~личностно-ориентированная парадигма 

~деятельностная парадигма 

=когнитивно-ориентированная парадигма 

~компетентнстная парадигма} 

 

Профессиональное обучение - это 

{~наука, изучающая структурные компоненты личности, специфику протекания 

внутренних процессов 

~отрасль науки, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания детей и 

основы психологической деятельности учителей, воспитателей, родителей, педагогических 

коллективов  

=обучение, целью которого является подготовка учащихся к профессиональной 

деятельности} 

 

Процесс, в результате которого обучающийся приобретает новые знания, умения и навыки, 

развивает способности, овладевает новыми способами и видами деятельности – это 

{=обучение 

~образование 

~воспитание} 

 
Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

-в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 
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-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 %   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% и менее. 

 

 

 

Примерные практические задания и критерии оценивания: 

Составить таблицу «Анализ инноваций в профессиональном образовании отраженных в 

планируемом диссертационном исследовании» (по аспектам А.В.Хуторского). 

Проведите анализ журналов профессионального образования («Среднее профессиональное 

образование», «Профессиональное образование. Столица», «Профессиональное образование в 

России и за рубежом», «Профессиональное образование в современном мире», «Высшее 

образование», «Педагогический журнал Башкортостана», «Инновации в профессиональном и 

профессионально-педагогическом образовании»). 

Составьте аналитический отчет периодики по проблемам реализации инновационной 

профессионально-педагогической деятельности (заполнить таблицу). 

Напишите рецензию на статью. 

Разработайте модель инновационной деятельности педагога профессионального обучения с 

учетом Вашей направленности (профиля). Модель должна отражать следующие компоненты: 

мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный.  

Дайте свои комментарии по просмотренным видео-фрагментам в форме тезисов. 

Подготовьте доклад и презентацию отражающие ответы на нижеприведенные вопросы/по 

следующим проблемам (на выбор): 

Значение творчества и инноваций в изменении и развитии общества. 

Роль образования в развитии инновационных процессов 

Основные характеристики «поддерживающего» и «инновационного» образования. 

Взаимовлияние инновационных процессов в производственной и социальной сферах. 

Какая из описанных выше технологий позволяет интересно и практически обучать 

делопроизводству? В чем ее суть? 

Какие метакомпетентности предъявляются преподавателю, внедряющему интерактивные 

технологии? Можно ли им научиться? и др. 

 

Критерии оценивания: 

Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию 

дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ 

примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении 

практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи 

преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 
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- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении 

примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, 

были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе 

имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном 

материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 
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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 
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степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

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. 

 

Разработчики: 

Кафедра профессионального и социального образования, доцент, к.п.н., Саитова Л.Р. 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

o индикаторы достижения - ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования 

основных и дополнительных образовательных программ; ОПК.2.2. Проектирует 

программы основного и дополнительного образования; ОПК.2.3. Разрабатывает 

программы основного и дополнительного образования и научно-методическое 

обеспечение их реализации.  

 

- способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

o индикаторы достижения - ОПК-4.1. Систематизирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности и условия их реализации; ОПК-4.2. Отбирает и 

создает условия духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; ОПК-4.3. Реализует условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся;  

 

- способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8); 

o индикаторы достижения - ОПК-8.1. Трансформирует специальные научные 

знания для проектирования педагогической деятельности; ОПК-8.2. Проектирует 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследования; ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний;  

 

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 «Методология профессионального образования» относится к 

комплексному модулю «Педагогика профессионального образования» и направлена на 

методологические аспекты профессионального образования, в связи с чем актуальными 

становятся знания подходов, характеристик, особенностей, структуры профессионального 

образования. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  



- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и 

тенденции развития профессионального образования (ОПК-8); 

- систему и содержание профессионального образования; документы, его 

регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство 

образования и самообразования (ОПК-2); 

- ведущие подходы, закономерности, принципы, требования к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях разного типа и вида (ОПК-8); 

- факторы, систему и содержание профессионального образования; документы, его 

регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство 

образования и самообразования и условия, влияющие на процессы обучения, развития и 

воспитания личности в профессиональной школе (ОПК-2); 

- современные подходы к моделированию педагогической деятельности (ОПК-8); 

- основные требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального образования, в том числе к 

современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, включая 

электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения (ОПК-2); 

- структуру, виды и функции научно-методического обеспечения образовательных 

основных и дополнительных программ, процедуры и приемы их разработки и 

утверждения (ОПК-2); 

- общие принципы и подходы процесса воспитания; методы и приемы формирования 

национальных ценностей и принципов духовно-нравственного воспитания (ОПК-4); 

- методы создания и реализации условий, принципов духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей в конкретных 

ситуациях (ОПК-4); 

- принципы и правила проведения диагностики уровня сформированности духовно 

нравственных ценностей, требования к их использованию (ОПК-4); 

 

уметь: 

- применять систему и содержание профессионального образования; документы, его 

регламентирующие, цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство 

образования и самообразования (ОПК-2); 

- использовать актуальные специальные научные знания и результаты исследований 

для выбора методов в педагогической деятельности (ОПК-8); 

- определять структурные элементы основных и дополнительных образовательных 

программ и оформить в соответствии с нормативными требованиями (ОПК-2); 

- разрабатывать содержательное наполнение структурных элементов основной и 

дополнительной образовательной программы в соответствии с нормативными 

требованиями (ОПК-2); 

- разрабатывать научно-методическое обеспечение основных и дополнительных 

образовательных программ профессионального обучения (ОПК-2); 

- проектировать и формировать информационно-образовательное пространство 

духовно-нравственного развития и воспитания личности (ОПК-4); 

- объяснять основные принципы создания и реализации условий духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

(ОПК-4); 

- выстраивать программу проведения диагностических процедур (ОПК-4); 



 

владеть: 

- навыками создания и реализации условий духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- основами научно-методической работы в профессиональной школе, навыками 

самостоятельной методической разработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал и его моделирование) (ОПК-2); 

- основами учебно-методической работы в профессиональной школе, методами и 

приёмами составления задач, упражнений, тестов по разным темам, систематикой 

учебных и воспитательных задач (ОПК-2); 

 

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 Цели и содержание 

профессионального 

образования 

Цели образования; содержание образования; 

методы, средства, организационные формы обучения и 

воспитания. Педагогический процесс: сущность, 

структура, основные компоненты. 

Содержание профессионального образования.  

Методы профессионального обучения.  

2 Методология 

профессионального 

образования 

Методологические подходы в системе 

профессионального образования.  

Современная стратегия обновления и развития 

профессионального образования.  

3 Структура исследования 

профессионального 

образования 

Понятие о логике исследования. 

Организация исследовательской работы. 

4 Исследовательские методы Теоретические методы исследования. 



в профессиональном 

образовании 

Эмпирические методы исследования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

 

Тема 1. Цели и содержание профессионального образования. 

Цели образования; содержание образования; методы, средства, организационные 

формы обучения и воспитания. Иерархия целей профессионального образования. 

Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический процесс: сущность, 

структура, основные компоненты (содержание, формы, методы и средства обучения). 

Содержание профессионального образования. Методы профессионального обучения. 

Формы и средства профессионального обучения как категория профессиональной 

дидактики. Характеристика современных средств профессионального обучения. 

Формирование систем средств обучения и комплексное их использование 

Тема 2. Методология профессионального образования 

Методологические подходы в системе профессионального образования. 

Организация и алгоритм составления программы исследования. Условия организации 

исследования: организационные и методические. Характеристика методологических 

принципов педагогического исследования. Уровни методологических принципов. 

Современная стратегия обновления и развития профессионального образования. 

Теоретические основы и проблематика современных исследований в системе 

профессионального образования. Методологические, теоретические и прикладные 

исследования. Практико-ориентированные исследования. Информационное 

моделирование 

Тема 3. Структура исследования профессионального образования 

Понятие о логике исследования. Проблема и тема исследования. Сущность 

проблемы. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. Идея, замысел и 

гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

Источники и условия исследовательского поиска. Организация исследовательской 

работы. Ориентировочный, диагностический, постановочный, преобразующий и 

заключительный этапы исследования. 

Тема 4. Исследовательские методы и методики в профессиональном образовании 

Классификация методов: теоретические и эмпирические. Теоретические методы: 

изучение и анализ литературы и других источников, аннотирование, цитирование, 

конспектирование, реферирование, моделирование, аналогия, сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация.  

Эмпирические методы: наблюдение и виды наблюдения, беседы, опрос (интервью и 

анкетирование), формы анкет, тестирование, формы тестов, изучение продуктов 

деятельности, оценивание, эксперимент (лабораторный - естественный, констатирующий 

- формирующий).  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 



№ Наименование раздела 

дисциплины 

Задания для лабораторной работы 

1 Цели и содержание 

профессионального 

образования 

Разработать структурно-содержательную модель 

профессионального образования 

Выполнить анализ нормативно-правовой 

документации, регламентирующей цели, 

содержание, структуру профессионального 

образования. 

2 Методология 

профессионального 

образования 

Дорожная карта «Тенденции развития 

профессионального образования» 

Аналитический отчет проблематики 

современных исследований в области 

профессионального образования. 

Разработать структуру научно-методического 

обеспечения своего курса (дисциплины) 

Спроектировать модель воспитывающей 

образовательной среды, направленной на духовно-

нравственное развитие и воспитание личности 

Разработать матрицу принципов создания и 

реализации условий духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

3 Структура 

исследования 

профессионального 

образования 

Разработать содержание УМК в соответствии с 

тенденциями развития профобра и актуальными 

нормативными требованиями, а также систематикой 

учебных и воспитательных задач. 

Разработать научно-методическое обеспечение 

своего курса (дисциплины) 

Разработать программу проведения 

диагностических процедур. 

4 Исследовательские методы и 

методики в профессиональном 

образовании 

Разработать содержание УМК в соответствии с 

тенденциями развития профобра и актуальными 

нормативными требованиями, а также систематикой 

учебных и воспитательных задач. 

Разработать научно-методическое обеспечение 

своего курса (дисциплины) 

Разработка методических указаний по созданию 

и применению профессионально-ориентированного 

материала 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать структурно-содержательную модель профессионального образования 

2. Выполнить анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей цели, 

содержание, структуру профессионального образования. 

3. Разработать план самообразования 



4. Выбрать методы педагогической деятельности в высшей школе 

5. Разработать элективную образовательную программу 

6. Разработать УМК по своей дисциплине в соответствии с актуальными 

нормативными требованиями 

7. Разработать научно-методическое обеспечение своего курса (дисциплины) 

8. Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на 

духовно-нравственного развитие личности 

9. Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на 

воспитание личности 

10. Разработать матрицу принципов создания и реализации условий духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

11. Разработать программу проведения диагностических процедур. 

12. Разработать методические указания по созданию и применению профессионально-

ориентированного материала 

13. Разработать учебно-методический комплекс в рамках своей дисциплины (курса), с 

систематикой учебных и воспитательных задач. 

14. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых личностных 

качеств педагога профессионального обучения (в рамках профиля подготовки); 

15. Составить личный профессиональный план на первый год обучения в вузе; 

16. Подготовить резюме педагога профессионального обучения; 

17. Составить словарь основных категорий дисциплины; 

18. Посетив занятие в рамках профиля подготовки, заполнить технологическую карту 

профессионально-педагогической деятельности (анализ профессиональной 

деятельности педагога профессионального обучения) 

 

Примерная тематика проектов 

1. Возможности формирования системы национальных ценностей и принципов 

духовно-нравственного воспитания студентов. 

2. Педагогические особенности построения воспитывающей образовательной среды. 

3. Организация исследовательской деятельности студентов в профессиональной 

образовательной организации. 

4. Планирование исследовательской и опытно-экспериментальной работы 

студентов. 

5. Сущность и содержание инновационных процессов в профессиональной 

образовательной организации. 

6. Воспитание культуры обучающегося в условиях информатизации современного 

общества. 

7. Мониторинг качества использования педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

8. Система самообразования специалиста на этапе профессиональной адаптации. 

9. Содержание элективной/факультативной дисциплины в условиях цифровизации 

образования. 

10. Содержание и структура кружковой/проектной работы в условиях 

дистанционного обучения. 

 



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 

1. Коржуев А. В. , Попков В. А. Научное исследование по педагогике: теория, 

методология, практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования преподавателей высшей школы. / Коржуев А. В. , Попков 

В. А. Издательство «Академический Проект», 2020. 287 с. ISBN 978-5-8291-2736-7 

2. Шипилина Л.А. Методология профессионально-педагогических исследований: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям 6.44.03.04; 6.44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

6.44.06.01 – «Образование и педагогические науки». / Шипилина Л.А. Омск, Издательство 

Омский государственный педагогический университет, 2018. 282 с. ISBN 978-5-8268-

2154-1 

б) дополнительная литература 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=377155  

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие. - 

М.: Изд. Центр "Академия", 2010. - 176 с. 



3. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : 

метод. пособие / отв. ред. Н. Э. Касаткина. - Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2011 .- 183 с. 

4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469411 

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007. 

 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. htpp://www.informika/ru/windws/magaz/higher  

2. htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm 

3. htpp://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour/htm 

4. htpp://www.mon.gov.ru 

5. htpp://www.pedlib/ru 

6. http://www.humanities.edu.ru 

7. http://www.edu.ru 

8. http://school-collection.edu.ru 

программное обеспечение:  

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

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

подготовки презентаций, графический редактор.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

 

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: презентационные материалы, авторефераты магистерских и 

кандидатских диссертаций.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 

оборудование: персональный компьютер, проектор Benq MX532, экран, доска магнитная-

маркерная, коммутатор 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  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Так, помимо традиционных 

лекций с опорным конспектированием, используются такие формы занятий как лекция-

ошибка, лекция-дискуссия и т.д.  

В рамках изучения данной дисциплины реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе традиционных 

образовательных технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках изучения данной дисциплины используются: традиционные 

образовательные технологии в форме лекций; активные и интерактивные формы занятий: 

проблемная лекция; занятия в форме конференций, дискуссий; разработка проектов по 

изучаемым проблемам; технологии контекстного обучения: работа с текстовыми 

материалами, раздаточным дидактическим материалом, организация 

квазипрофессиональной деятельности студентов по различным темам; диалоговые 

технологии: организация групповых дискуссий, использование «мозгового штурма»; 

имитационные технологии: проведение практических занятий в форме деловых игр, 

«пресс-конференций»; модульные технологии: применение рейтинговой оценки знаний.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах 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 следующими заданиями: 

1. Охарактеризуйте соотношение между объектом исследования и его предметом. 

2. В чем принципиальное отличие между описанием новизны результатов проведенного 

исследования, с одной стороны, и определением его значения для науки, с другой? 

3. Охарактеризуйте логику педагогического исследования, его основные характеристики. 



4. Должна ли модель того или иного педагогического объекта полностью соответствовать 

реальному объекту? Аргументируйте свой ответ. 

5. В чем особенности применения методов исследования в педагогике в сравнении с 

использованием методов в естественнонаучной сфере познания? 

6. Какие конкретные недостатки практической педагогической деятельности можно 

исправить с помощью полученных в исследовании результатов? 

7. Сформулируйте свои ответы по принципу: утверждение (тезис) - аргументация - 

антитезис (прогноз последствий). 

8. В теории педагогического проектирования выделяют четыре возможных результата. 

Сформулируйте продукты проектной деятельности педагога. 

9. Самостоятельно разработайте актуальные УМК по своим дисциплинам, либо курсам. 

Предложите сокурсникам для рецензирования. 

10. Подготовьтесь к участию в дискуссии о необходимости расширения или ограничения 

педагогического инструментария исследовательской деятельности. 

11. Создайте исследовательский проект, цель которого формирование ценностных 

ориентаций студентов учреждений профессионального образования. 

12. Определите критерии и показатели для оценки эффективности протекания 

инновационных процессов в образовательном учреждении. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Разработать структурно-содержательную модель профессионального образования 

Выполнить анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей цели, 

содержание, структуру профессионального образования. 

Разработать содержание УМК в соответствии с тенденциями развития профессионального 

образования и актуальными нормативными требованиями, а также систематикой учебных 

и воспитательных задач. 

Разработать научно-методическое обеспечение своего курса (дисциплины)  

Спроектировать модель воспитывающей образовательной среды, направленного на 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности  

Разработать матрицу принципов создания и реализации условий духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

Разработать программу проведения диагностических процедур.  

Разработка методических указаний по созданию и применению профессионально-

ориентированного материала 

Вопросы к зачету: 

1. Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Задачи и структура 

профессиональной педагогики.  

2. Основные категории профессиональной педагогики. Структура академического 

курса профессиональной педагогики.  

3. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. Сущность 

и особенности профессии. 

4. Основные тенденции развития и принципы профессионально-педагогического 

образования.  

5. Тенденции развития образования за рубежом 

6. Современное состояние и развитие системы профессионального образования.  

7. Реформы и развитие высшей школы. Университетское образование.  



8. Система подготовки педагогических и научных кадров. 

9. Педагогические системы в профессиональном образовании 

10. Педагогический процесс: сущность, структура, основные компоненты 

(содержание, преподавание, учение, средства обучения).  

11. Содержание профессионального образования.  

12. Методы профессионального обучения.  

13. Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных 

программ среднего, высшего профессионального образования.  

14. Формы профессионального обучения.  

15. Средства профессионального обучения как категория профессиональной 

дидактики.  

16. Инновационные процессы в развитии профессионального образования. 

17. Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его 

личностной направленности.  

18. Принципы профессионального образования.  

19. Многопрофессиональное обучение.  

20. Ступенчатое обучение.  

21. Концепция базового и специального профессионального обучения.  

22. Многоуровневое профессиональное обучение.  

23. Подготовка специалистов по сокращенным срокам обучения.  

24. Диверсификация образования.  

25. Современные требования к профессионалу. Современные требования к 

подготовке кадров.  

26. Профессионально обусловленная структура личности.  

27. Профессиональные и ключевые квалификации и компетенции. Профессиональное 

развитие.  

28. Основные направления развития профессионального образования.  

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 

+ : все перечисленные признаки 

Основная функция метода: 

+ : внутренняя организация и регулирование процесса познания 

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

_____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического 

познания и практического преобразования действительности при достижении 

определенных результатов. 

+ : метод 

- : принцип 

- : эксперимент 



- : разработка 

_____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на 

получение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

+ : наука 

- : апробация 

- : концепция 

- : теория 

_____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и 

преобразования действительности, применении принципов мировоззрения к процессу 

познания, духовному творчеству и практике. 

+ : методология 

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 

Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и 

широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

+ : определяющие 

В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из 

перечисленного к ним НЕ относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

+ : формализация 

Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ 

относится: 

- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

+ : заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 

- : абстрагирование 

+ : эксперимент 

Замысел исследования – это… 

+ : основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы 

- : литературное оформление результатов исследования 

- :накопление фактического материала 

При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 



+ : структурный, организационный и функциональный 

Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

+ : фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

Главными целями научной политики в системе образования являются: 

+ : подготовка научно-педагогических кадров 

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

- : все перечисленные цели 

Основное внимание Министерство образования РФ уделяет финансированию 

научно-исследовательских работ: 

+ : фундаментальных 

- : прикладных 

- : разработок 

Методика научного исследования представляет собой: 

- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью 

исследования 

- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

- : совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и 

наблюдений 

+ : все перечисленные определения 

Экономический эффект определяется по: 

- :фундаментальным и поисковым НИР 

+ : прикладным НИР и научным разработкам 

В формировании научной теории важная роль отводится: 

- : индукции и дедукции 

- : абдукции 

- : моделированию и эксперименту 

+ : всем перечисленным инструментам 

_________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на 

производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной 

целью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения 

реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития 

действительности и способствовать ее изменению. 

+ : наука 

- : гипотеза 

- : теория 

- : концепция 

В какой период времени наука возникла как система подготовки кадров? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

+ : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 



Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

+ : научное направление 

- : научная теория 

- : научная концепция 

- : научный эксперимент 

 Основу любой науки составляет… 

+ : терминология, профессиональная лексика 

- : обычный разговорный язык 

Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

- : Анализ 

+ : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

- : Наблюдение 

- : Эксперимент 

+ : Аналогия 

- : Синтез 

Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов 

посредством их моделей: 

+ : Моделирование 

- : Аналогия 

- : Эксперимент 

- : Синтез 

Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих 

посылок к частным результатам-следствиям: 

- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

+ : Дедукция 

Система знаний о природе, обществе и мышлении, накопленных человечеством в 

ходе общественно-исторической жизни, которая представляет собой особую 

целенаправленную деятельность по производству новых, объективных знаний – это… 

- : опыт 

+ : наука 

- : философия 

- : естествознание 

Функцией науки в обществе является… 

- : создание грамотного, «умного» общества 

- : построение эффективной работы социума 

+ : описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на 

основе открываемых ею (наукой) законов 



- : создание базы для дальнейших научных исследований 

Наука как форма общественного сознания возникла в… 

+ : Древней Греции 

- : Древнем Риме 

- : Египте 

- : Новое время 

Наука как социальный институт возникла в… 

- : Древней Греции 

- : Древнем Риме 

- : Египте 

+ : Новое время 

Науки о природе называются… 

- : общественные науки 

- : философские науки 

- : технические науки 

+ : естественные науки 

Науки об обществе называются… 

+ : общественные науки 

- : философские науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

Науки об общих законах развития природы, общества и мышления называются… 

- : общественные науки 

+ : философские науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

Науки, занимающиеся решением технологических, инженерных, экономических и 

иных проблем, называются… 

- : общественные науки 

- : философские науки 

+ : технические науки 

- : естественные науки 

Физика, механика, химия, биология относятся к… 

- : общественным наукам 

- : философским наукам 

- : техническим наукам 

+ : естественным наукам 

Какие науки направлены на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды? 

- : прикладные науки 

+ : фундаментальные науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

Какие науки направлены на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач? 



+ : прикладные науки 

- : фундаментальные науки 

- : технические науки 

- : естественные науки 

Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы 

понятий, законов и теорий, называется… 

- : научная теория 

- : научная практика 

- : научный метод 

+ : научное исследование 

Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

+ : бессистемность 

- : доказательность 

Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

+ : бездоказательность 

Обычно научное исследование состоит из трех основных этапов. Какой из 

перечисленных ниже этапов лишний? 

- : подготовительный 

+ : творческий 

- : исследовательский 

- : заключительный 

Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на _______________ 

этапе научного исследования. 

+ : подготовительном 

- : втором 

- : исследовательском 

- : заключительном 

Разработка гипотезы происходит на _______________ этапе научного 

исследования. 

- : втором 

- : исследовательском 

+ : подготовительном 

- : заключительном 

Проверка гипотезы происходит на _______________ этапе научного исследования. 

- : первом 

+ : исследовательском (втором) 

- : подготовительном 

- : заключительном 



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 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 уровня  Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

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 

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. 

 

Разработчик: 

К.п.н., доцент кафедры профессионального и социального образования Л.В. 

Вахидова  

Эксперты: 

Внешний К.п.н., директор УКТиД Л.И. Васильев 

Внутренний К.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования Л.Р. Саитова 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

- способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2)  

• Индикаторы достижения: 

- определяет и правильно оформляет структурные элементы основных и 

дополнительных образовательных программ на основе нормативны требований; 

-  разрабатывает содержательное наполнение всех структурных элементов основной и 

дополнительной образовательной программы в соответствии с нормативными 

требованиями 

- разрабатывает научно-методическое обеспечение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

 

- способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК- 3) 

• Индикаторы достижения: 

- определяет цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта 

- отбирает формы, методы, средства и технологии  организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

- разрабатывает систему диагностики и оценки хода и результатов совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 

- способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК- 5) 

• Индикаторы достижения: 

- определяет и правильно оформляет структурные элементы программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать  

- разрабатывает содержательное наполнение всех структурных элементов программы 

мониторинга результатов образования обучающихся 

- разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в обучении 

 

- способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК- 6) 

• Индикаторы достижения: 

- демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

- проектирует психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

- применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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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 изучается в составе комплексного модуля «Педагогика профессионального 

образования». Данная дисциплина изучается сопряженно с дисциплинами: «Методология 

профессионального образования», «Инновационные процессы и технологии в педагогике и 

профессиональном образовании»; «Информационно-коммуникационные технологии в науке 

и профессиональном образовании», Научно-исследовательская практика. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП, назначение и структуру документации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

основные закономерности, требования и механизмы проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ с учетом специфики образовательной 

организации;  

основы педагогического проектирования; теоретические основы и алгоритм 

проектирования образовательного процесса и образовательных программ, их 

отдельных элементов, логику организации проектной деятельности, виды и уровни 

педагогического проектирования; 

виды научно-методической продукции, требования к их структуре, содержанию, 

оформлению; 

способы постановки  целей и задач совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, требования к ним в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта; 

принципы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

сущность и многообразие форм, методов, средств и технологий организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; 

современные формы, методы, средства диагностики и оценки хода и результатов 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; 

основные структурные элементы программ мониторинга результатов 

образования обучающихся;  принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся; цели и способы организации 

мониторинговых исследований;  методологический инструментарий мониторинга; 

технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы 

выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления затруднений в 

обучении; 

теоретические основы и алгоритм разработки всех структурных элементов 

программы мониторинга результатов образования обучающихся; технологии и 

принципы диагностирования образовательных результатов; 
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возможные причины трудностей в обучении и методы их преодоления; 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания  обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

структуру описания технологии; имеющиеся технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 

Уметь  

проектировать элементы основных образовательных программ; 

проектировать содержательное наполнение всех структурных элементов основной и 

дополнительной образовательной программы в соответствии с нормативными 

требованиями; 

разрабатывать научно-методическую документацию согласно требованиям; 

определять и формулировать цели и задачи совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

соотносить формы, методы, средства и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

разрабатывать программу мониторинга хода и результатов совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

проектировать элементы программ мониторинга результатов образования 

обучающихся; 

в конкретных ситуациях разрабатывать программы регулярного отслеживания 

результатов образования обучающихся в соответствии с уровнем образовательной 

организации; отбирать адекватные целям методы диагностики и инструментарий и 

применять их для оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении; 

осуществлять отбор психолого-педагогических технологий в соответствии с  

целями, задачами, требованиями к результатам освоения учебной дисциплины/ 

профессионального модуля; 

разрабатывать как элементы системы, так и психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в целом в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

организовывать деятельность обучающихся на занятиях с применением 

определенных психолого-педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 

комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению,  проводить 

экспертизу образовательной среды, 

 

Владеть 

методикой анализа содержательное наполнение всех структурных элементов 

основной и дополнительной образовательной программы в соответствии с 

нормативными требованиями; 

методикой анализа научно-методического обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 



 5

эффективными приемами диагностики и оценки хода и результатов совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

опытом успешной разработки программ мониторинга результатов образования 

обучающихся; 

навыками принятия коррекционных мер с обучающимися, имеющими трудности 

в освоении образовательной программы; 

опытом проектирования эффективных психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

приемами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся  

на занятиях с применением определенных психолого-педагогических технологий. 

 

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 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательные 

системы. 

Образовательная 

среда 

Системный подход в педагогике. Понятие системы, 

виды систем. Характеристика социальной системы. 

Образовательная система как разновидность социальной 

системы. Виды образовательных систем. 

Образовательная среда. Сущность, структура, уровни, 

принципы построения. 

Умение выделять элементы основных образовательны

программ. 

2 Теоретические 

основы 

проектирования 

Проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности. 

Педагогическая сущность проектирования. Функции 

проектной проектной деятельности. Виды педагогического 

проектирования. Уровни педагогического проектирования. 

Принципы проектной деятельности. Логика организации 

проектной деятельности. Основные объекты 

педагогического проектирования. Результаты и оценка 

проектной деятельности в сфере образования. 

Проектирование элементов основных образовательны

программ. 
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3.  Проектирование 

образовательного 

процесса как 

динамической 

системы 

Сущность и структура образовательного процесса. 

Движущие силы и закономерности образовательного 

процесса. Цели образовательного процесса. 

Педагогические цели и образовательный стандарт. 

Формирование педагогических целей. Понятие и сущность 

содержания образования. Источники и факторы 

формирования содержания образования. Методы 

осуществления образовательного процесса, их 

классификация. Выбор методов осуществления 

образовательного процесса. Формы организации 

образовательного процесса. Коллективная и групповая 

формы организации образовательного процесса. 

Проектирование форм организации обучения. 

Проектирование основных и дополнительных 

образовательные программы, разработка научно-

методического обеспечения их реализации 

4. Проектирование 

дидактических 

систем 

Процесс обучения как система. Структура процесса 

обучения. Сущность, содержание и структура учения. 

Дидактические концепции. Концепции усвоения 

социального опыта. Современные теории обучения. 

Учебное занятие как целостная педагогическая система. 

Проектирование учебных занятий. 

Проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями. 

Экспертиза дидактических систем. 

5. Проектирование 

воспитательных 

систем 

Понятие воспитательной системы, ее признаки. 

Структура воспитательной системы. Развитие 

воспитательной системы: этапы становления, условия. 

Развитие ученического коллектива. Роль педагога на 

каждом этапе. Диалектика коллективного и 

индивидуального в воспитании. Педагогическое 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Проектирование организации совместной и 

индивидуальной воспитательной  деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями Экспертиза воспитательных систем. 

6. Проектирование 

управления 

образовательными 

системами  

Понятие управления. Управление образовательным 

процессом на разных уровнях. Управление развитием 

воспитательной системы. Управление учением как 

самостоятельной системой. Управление качеством 

образовательных систем. Критерии оценки качества 

образовательных систем. 

Разработка системы диагностики и оценки хода и 
результатов совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

7.  Управление учебной 

деятельностью 

учащихся в 

различных 

Типы обучения. 

Понятие образовательной технологии в педагогике. 

Технологии поддерживающего (традиционного) 

обучения. 
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образовательных 

технологиях 

Технологии развивающего обучения. 

Проектирование использование  эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

8. Образовательный 

мониторинг 

Определение мониторинга в образовании. 

Образовательная система как объект мониторинга. 

Системы мониторинга в образовании других стран. 

Системы мониторинга на федеральном уровне. 

Мониторинг в образовании на региональном уровне 

управления. Системы мониторинга на уровне 

образовательного учреждения.   

Анализ тенденций развития образования в 

европейских странах. Социальный заказ системе 

образования.  

Мониторинг в системе информационного обеспечения 

управленческой деятельности. Мониторинг, эксперимент 

и диагностика в образовании. Принципы проектирования 

и реализации систем мониторинга. Технология проведения 

мониторинга. Подходы к определению моделей системы 

образования для целей мониторинга. Проведение 

обследования. Проблема причинно-следственных связей и 

каузального вывода. Основания для сравнения и 

оценочных суждений. Нормы. Рандомизация.  

Разработка программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разработка и реализация 

программы преодоления трудностей в обучении. 

Выборка. Правила составления социологического 

инструментария. Анализ результатов мониторинга. 

Распространение информации в рамках планирования и 

реализации систем мониторинга. 

 

 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.Образовательные системы. Образовательная среда 

Тема 2. Теоретические основы проектирования и экспертизы 

Тема 3. Проектирование образовательного процесса как динамической системы 

Тема 4. Проектирование дидактических систем 

Тема 5. Проектирование воспитательных систем 

Тема 6. Проектирование управления образовательными системами 

Тема 7. Управление учебной деятельностью учащихся в различных 

образовательных технологиях 

Тема 8. Образовательный мониторинг 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): не предусмотрено 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ  
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Образовательные системы. 

Образовательная среда 

Анализ образовательных систем 

 

2. Теоретические основы 

проектирования и 

экспертизы 

Результаты и оценка проектной деятельности в сфере 

образования 

3. Проектирование 

образовательного процесса 

как динамической системы 

Проектирование и экспертиза Программы развития 

4. Проектирование 

дидактических систем 

Проектирование и экспертиза  дидактических систем 

5 Проектирование 

воспитательных систем 

Проектирование и экспертиза  воспитательных 

программ ОО 

6 Проектирование 

управления 

образовательными 

системами  

Управление качеством образовательных систем 

7-8 Управление учебной 

деятельностью учащихся в 

различных 

образовательных 

технологиях 

Современные образовательные технологии 

 

9 Образовательный 

мониторинг 

Технологические проблемы создания и реализации 

систем мониторинга в образовании  

10  Мониторинг в системе управления образованием 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
• работа с научно-педагогическими текстами (на основе реферирования, 

аннотирования, рецензирования и др.)  

• проблемный анализ образовательной деятельности ОУ (по индивидуальному 

выбору студента)  сравнение педагогических концепций, теорий, технологий; 

• участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 

• выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного характера;  

• подбор и адаптация диагностического инструментария для экспертирования 

образовательной среды ОУ; 

• проектирование отдельных элементов образовательного процесса; 

• разработать мастер-класс; 

• разработка Программы развития ОО и др. объектов педагогического 

проектирования 

• определение показателей и индикаторов мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования, СПО 

• сравнительная характеристика форм и методов контроля качества 

образования 

• составление аннотированного списка источников 

• соотношение понятий «мониторинг», «диагностика», «контроль», 

«измерение», «оценка», «наблюдение», «тестирование», «эксперимент» 

• составление шаблона программы образовательного мониторинга  

• найти и изучить данные мониторинга конкретного образовательного 

учреждения 
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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: 
 1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / 

М.Т. Громкова. – Москва : Юнити, 2015. – 446 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (дата обращения: 26.05.2019). 

– Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный. 

2. Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения : 

учебное пособие : [16+] / Н.П. Заграй, В.С. Климин ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256 (дата обращения: 26.05.2019). 

– Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 978-5-9275-2926-1. – Текст : электронный. 

3. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное 

учебное пособие : [16+] / Г.Г. Солодова ; Кемеровский государственный университет, 

Институт образования, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 (дата 

обращения: 26.05.2019). – ISBN 978-5-8353-2156-8. – Текст : электронный.  
4. Харченко, Л.Н. Педагогическое проектирование : презентация / 

Л.Н. Харченко. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240804 (дата обращения: 

26.05.2019). – DOI 10.23681/240804. – Текст : электронный. 

 

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://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

5. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

6. Базы данных Gale Group – http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

7. Федеральный портал Российское образование – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

8. Каталог образовательных интернет-ресурсов – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

10. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

11. Гуманитарная электронная библиотека – 

12. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

13. Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/ 

14. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ 

15. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/ 

16. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

17. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

18. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –

http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 

19. Коллективная творческая деятельность –

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  

20. Лебедев В. Коллективные творческие дела – 

21. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 

22. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –

http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc 

23. Центр оценки качества образования - http://www.centeroko.ru. 

24. Программа PISA - http://www.pisa.oecd.org. 

25. Исследования TIMSS - http://timssandpirls.bc.edu. 

26. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов - 

www.rc.edu.ru. 

27. Концепция 2020 - http://www.rosnation.ru/index.php?D=458. 

28. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников - 

http://mon.gov.ru/files/materials/8053/10.12.08-metodika.pdf. 

 

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

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  
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Для проведения лабораторных 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:  
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на 

активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также 

связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

проектирования и экспертизы образовательных систем, 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.  

Лабораторные занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на 

семинарских 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 

отработку умений организации и осуществления диагностики и прогнозирования 

педагогических явлений и решение задач самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими 

проблемами.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение» в программе данного курса предусмотрено 
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-

технологии), учебные дискуссии, 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.  
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.  
В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения студентами курса 

«Проектирование, экспертиза и мониторинг среды профессиональной образовательной 

организации» используются устные и письменные формы аттестации: 

• контрольные и проверочные работы с вопросами репродуктивного, 

дискуссионного и исследовательского характера; 

• тесты; 

• терминологические диктанты; 

• задания на сравнительный анализ идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, разными авторами; 

• реферативные обзоры; 

• коллоквиумы и др. 

 Результаты выполненных устных и письменных работ отражаются в портфолио 

студента. 

 Промежуточная аттестация студентов по курсу предполагает зачет, который 

может проводиться как традиционно, по билетам для собеседования, так и в 

нетрадиционных формах, позволяющих студенту проявить знания содержания курса, а 

преподавателю выявить и оценить умения студента вести диалог, дискуссию по 

педагогическим проблемам. Предполагается возможность «накопительного зачета» по 

технологической карте (технологическая карта и рекомендации по её составлению, 

работе с ней в приложении к программе. «Накопительный зачет» позволяет выявить 

динамику формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Использование балльно-рейтинговой системы оценки 

достижений позволяет оценить индивидуальную динамику формирования 

профессиональной компетентности магистра. 

Примерные материалы для оценки компетенций,  
которые формирует данный курс 

Наименование 
раздела 

Формируемые 
компетенции 

Вид проверки 

Образовательные 

системы. 

Образовательная среда 

ОПК-2 

 

 

Установить соотношение образовательных 

систем различного уровня  

Эссе 

Доклад 

Аналитический отчет 

Теоретические основы 

проектирования 

ОПК-2 Сообщение 

Экспертное заключение 
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Проектирование 

образовательного 

процесса как 

динамической системы 

ОПК-3 Эссе 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Экспертное заключение 

Проектирование 

дидактических систем 

ОПК-5  Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Проблемно-ориентированный анализ 

состояния дидактической системы ОУ и 

концепция ее развития. 

Статья - рецензия 

Проектирование 

воспитательных систем 

ОПК-5 Проблемно-ориентированный анализ 

состояния воспитательной системы ОУ и 

концепция ее развития. 

Проектирование 

управления 

образовательными 

системами  

ОПК-6 Сравнительная таблица 

Программа развития ОО, концепции 

опытно-экспериментальной работы 

образовательного учреждения 

Экспертное заключение 

Управление учебной 

деятельностью 

учащихся в различных 

образовательных 

технологиях 

ОПК-6 Сравнительная таблица педтехнологий 

Обоснование выбора технологии 

Мастер-класс 

 

Образовательный 

мониторинг 

ОПК-3 Словарь по теме 

Аннотиров. список  

Схема 

Таблица критериев, показателей, 

индикаторов мониторинга эффективности 

ОО 

Сравнительная таблица характеристика 

форм и методов контроля качества 

образования  

Программа образовательного мониторинга 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Образовательная система: понятие, виды, характеристика. 

2. Образовательная система как разновидность социальной системы. 

3. Педагогическая сущность проектирования. 

4. Становление и развитие педагогики как науки. 

5. Функции, виды, уровни, принципы проектной деятельности  

6. Логика организации проектной деятельности. 

7. Оценка проектной деятельности в сфере образования. 

8. Сущность и структура образовательного процесса. 

9. Движущие силы и закономерности образовательного процесса. 

10. Цели образовательного процесса. Педагогические цели и образовательный 

стандарт. 

11. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы 

формирования содержания образования. 

12. Функции компонентов содержания образования и основные методы их 

реализации. Принципы отбора содержания образования. 

13. Государственный образовательный стандарт. Назначение и структура 
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14. Методы осуществления образовательного процесса, их классификация. Выбор 

методов осуществления образовательного процесса. 

15. Формы организации образовательного процесса. 

16. Процесс обучения как система. Структура процесса обучения. 

17. Сущность, содержание и структура учения. 

18. Дидактические концепции. Современные теории обучения. 

19. Учебное занятие как целостная педагогическая система.  

20. Экспертиза дидактических систем. 

21. Понятие воспитательной системы, ее признаки. 

22. Развитие воспитательной системы: этапы становления, условия. 

23. Развитие ученического коллектива. Роль педагога на каждом этапе. 

24. Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся. 

25. Экспертиза воспитательных систем. 

26. Управление образовательным процессом на разных уровнях. 

27. Управление развитием воспитательной системы. 

28. Управление учением как самостоятельной системой. 

29. Управление качеством образовательных систем. 

30. Критерии оценки качества образовательных систем. 

31. Образовательные технологии в педагогике: понятие, классификации, принципы 

выбора. 

32. Сущность и структура педагогической диагностики. 

33. Функции педагогической диагностики. 

34. Этапы педагогической диагностики. 

35. Требования к педагогическому диагностированию. 

36. Педагогическое прогнозирование. 

37. Понятие «мониторинг». Классификации систем мониторинга. Определение 

мониторинга в образовании.  

38. Роль мониторинга в управлении комплексными системами.  

39. 40.Факторы, влияющие на качество измерений рез.   

40. Критический анализ сравнительного исследования.    

41. Научное исследование и роль мониторинга в научном исследовании.   

42. Роль мониторинга в эксперименте.   

43. Мониторинг и измерение.  

44. Образовательная система как объект мониторинга.   

45. Системы мониторинга в образовании других стран.   

46. Системы мониторинга на федеральном уровне.  

47. Мониторинг в образовании на региональном уровне управления.   

48. Системы мониторинга на уровне образовательного учреждения.   

49. Анализ тенденций развития образования на основе результатов мониторинга в 

европейских странах.   

50. Социальный заказ системе образования.   

51. Изменения в управлении образованием.   

52. Управленческая деятельность в образовательном учреждении и 

информационное обеспечение управленческой деятельностью в системе образования.   

53. Мониторинг в системе информационного обеспечения управленческой 

деятельности.  

54. Мониторинг, эксперимент и диагностика в образовании.   

55. Принципы проектирования и реализации систем мониторинга.  

56. Проектная деятельность и мониторинг.   

57. Технология проведения мониторинга.   

58. Подходы к определению моделей системы образования для целей мониторинга.  
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59. Технология проведения обследования.   

60. Проблема причинно-следственных связей и каузального вывода при 

организации мониторинга.   

61. Проблема выбора основания для сравнения и оценочных суждений.   

62. Нормы. Рандомизация. Выборка.   

63. Правила составления социологического инструментария.  

64. Анализ результатов мониторинга.   

 

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 

 
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 Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  
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чный  уровня  орительно 

 
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: 
К.п.н., доцент кафедры  

педагогики профессионального 

и социального  образования     В.Ф. Бахтиярова 
 
Эксперты: 
внешний 

д.п.н., профессор  

кафедры педагогики       Л.М.Кашапова 

внутренний 

К.п.н., доцент кафедры ПИСО                                            Л.Р.Саитова 
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К.М.02.05(К) Экзамена по модулю общепедагогической подготовки 
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1. Целью экзамена по модулю является выявление сформированности 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1) 

индикаторы достижения   

ОПК.1.1. Систематизирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования 

и норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Строит и оптимизирует образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Оптимально выстраивает образовательный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

- Способность проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  (ОПК 2) 

индикаторы достижения: 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основ проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; 

ОПК.2.2. Проектирует  программы основного и дополнительного образования; 

ОПК.2.3. Разрабатывает программы основного и дополнительного образования и 

научно-методическое обеспечение их реализации    

- Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями ОПК 3 

индикаторы достижения: 

ОПК.3.1. Определяет и формулирует цели и задачи совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК.3.2. Выбирает формы, методы и технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК.3.3. Проектирует организацию учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

(ОПК 4) 

индикаторы достижения  

ОПК.4.1. Систематизирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их 

реализации 

ОПК.4.2. Отбирает и создает условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК.4.3. Реализует условия и принципы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

- Способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК 5) 

индикаторы достижения  

ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся и осуществляет 

отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся индикаторы достижения  

ОПК.5.2. Применяет и разрабатывает программы мониторинга результатов 

образования обучающихся индикаторы достижения 



ОПК.5.3. Разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в 

обучении на основе результатов диагностики. 

- Способность проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (ОПК 6) 

индикаторы достижения    

ОПК.6.1. Отбирает и систематизирует знания о психолого-педагогических 

технологиях в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК.6.2. Проектирует психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.3. Использует психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

- Способность планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7) 

индикаторы достижения 

ОПК.7.1. Демонстрирует  возможности  участников образовательных отношений, 

их права и обязанности и планирует условия их взаимодействия. 

 ОПК.7.2. Планирует применение форм, методов и технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений отношений. 

ОПК.7.3. Организует взаимодействия участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательного  процесса.  

- Способность проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК 8) 

индикаторы достижения: 

ОПК.8.1. Трансформирует специальные научные знания для проектирования 

педагогической деятельности; 

ОПК.8.2. Проектирует  педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследования; 

ОПК.8.3. Оценивает эффективность педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

 

2. Трудоемкость модуля 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, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данный экзамен  по  модулю общепедагогической подготовки входит в Комплексный 

модуль, включающий следующие дисциплины «Педагогическая праксеология», 

«Дидактические основы электронного обучения», «Методология и методы научно-

исследовательской деятельности», «Проектирование, управление и экспертиза 

образовательной среды».  

 



4. Перечень планируемых результатов зкзамена:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; 

 -теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- основные методы и специфические особенности проведения научного 

исследоваия; 

- современные теории и технологии электронного обучения, методы диагностики и 

оценивания с помощью компьютерных и интернет технологий;  

- содержание и структуру электронной образовательной среды;  

- сущность педагогического проектирования; 

- логику организации проектной деятельности;  

-  особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности; 

- виды и уровни педагогического проектирования. 

Уметь: 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

- применять возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся; 

-  формировать  индивидуальное и коллективное творчество обучающихся; 

- использовать информационно-технологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся; 

-прогнозировать и проектировать педагогические ситуации; 

Владеть: 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

согласно выбранной технологии; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

-   основами проектирования возрастосообразного образовательного процесса. 

 

5. Виды учебной работы по экзамену 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 экзамена по модулю  

Содержание разделов экзамена  

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогическая 

праксеология 

Основные категории педагогической праксеологии. 

Праксеологические характеристики педагогической 

деятельности. Нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

Педагогическая  деятельность на основе специальных 

научных знаний. Свойства и функции педагогической 

деятельности. Виды педагогической деятельности. Субъекты 

педагогической деятельности. Теория, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных 

систем. Основы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  

Цели и задачи в структуре педагогической деятельности. 

Цели педагогической деятельности.  Педагогическая задача 

как праксеологическое понятие. Действия педагога в 

структуре педагогической деятельности. Правильная 

организация совместных педагогических действий. 

Результаты, продукты и эффекты педагогической 

деятельности. 

Праксеологические аспекты построения 

образовательных технологий. Психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. 

Профессиональная культура и педагогическое 

мастерство. О развитии праксеологической продуктивности 

педагога 

 

2. Дидактические 

основы электронного 

обучения 

Концепция, принципы организации электронного обучения, 

мировые тенденции. Обеспечение качества электронного 

обучения (ЭО). Преподаватель в среде электронного 

обучения. Функции. Сфера применимости ЭО. 

Теория, методика, технологии, инструменты организации 

учебной деятельности в предметной виртуальной среде. 

Учебно-методическое обеспечение деятельности учащихся в 

виртуальной информационной среде. Обновление системы 

форм организации учебных занятий в условиях 

информатизации образования. 

3. Методология и 

методы научно-

исследовательской 

деятельности .  

 

Условия и пути формирования знаний, умений, навыков 

научно-исследовательской и научно-познавательской 

деятельности. 

Предмет методологии и методов научных исследований.  

Методологическая культура исследователя педагога. 

Характеристика основных компонентов методологической 

культуры. 

Характер соотношения научной деятельности и 



практической деятельности. Методология как учение о 

методе научного познания, направленного на преобразование 

мира. 

Методология как учение о принципах построения, 

формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Функции методологии науки. Место методологии науки  в 

общей системе методологического знания. Уровни 

методологических знаний и их характеристика: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. 

Определение, сущность и основные характеристики 

научного исследования. Классификация исследований. Этапы 

исследования. Фундаментальные исследования. Прикладные 

исследования. Исследования-разработки. 

Основные правила и процедуры исследовательской 

работы. Методологический минимум требований к 

исследовательской деятельности. 

Методологические категории, характеризующие 

научное исследование: проблема, тема, актуальность, объект 

и предмет исследования,   цель, задачи, гипотеза и 

защищаемые положения, новизна, теоретическая и 

практическая значимость.  

Средства методологической рефлексии в научном 

исследовании.  

Метод исследования, определение, сущность. Место и 

роль методов в структуре научного исследования. 

Взаимосвязь предмета и методов исследования. Общая 

характеристика методов научных исследований. 

Исследовательские возможности различных методов. 

Способы представления данных. Методы статистической 

обработки данных. 

 

4. Проектирование, 

управление и 

экспертиза 

образовательной 

среды 

Понятие образовательной среды. Структура образовательной 

среды. Типология образовательной среды. 

Сущность процесса проектирования. Педагогическое 

проектирование, его принципы. Этапы проектирования 

образовательной среды. 

Понятие экспертизы в образовательной сфере. Требования к 

экспертам. Типология экспертиз. Виды экспертиз в 

образовании. Процедура экспертизы. 

Понятие управления в образовательной сфере. Требования к 

управлению. Управление как система, процесс, деятельность. 

Управление образовательным процессом. Управление 

развитием воспитательной системы. Управление учением как 

самоуправляемой системой. Управление качеством 

образовательных систем. 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
литература:  

1. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 

с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М.: Академия, 2009. 

3. Педагогика: учебник для вузов /под ред. А.П.Тряпицыной. – СПб.: Питер,2014. 

– 304 с.: ил. 

4 .Колесникова И. А.  Педагогическая праксеология .учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ И.А. Колесникова, Е. В.Титова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 256 с. 

5 .Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 

с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

6.  Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных 

задач [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 

7.  Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- 

М.,2008. 

8. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого.-М., 2011. 

9. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. – М., 2011. 

10.  Новиков А.М. Новикова Д.А. Методология научного исследования. – М.: 

Либроком, 2010 – Режим доступа:  http: // www.biblioclub  

программное обеспечение 

Допускается проведения экзамена  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).     

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.edu.ru/index.php?page_id=242   

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6   

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение экзамена 



Для проведения консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

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 по организации и оцениванию результатов 

экзамена  
Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления 

Педагогическое образование в семестре. Для определения итоговой отметки учитываются 

достижения студентов по составляющим данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, 

алгоритмизированные задания. 

В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими 

положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном 

образовательном процессе. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 

сформированность компетенций,  а также самостоятельность  мышления.   

 При решении профессиональных  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. 

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. 

10. Требования к итоговой аттестации  



Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.  

В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

профессиональные  ситуации на работу в виртуальной образовательной среде, 

алгоритмизированные задания. 

 

1. Примерный перечень тестовых заданий  

1. Исследования делятся на следующие группы 

1) разработки 

2) прикладные 

3) конкретно – научные 

4) эмпирические 

5) теоретические 

6) фундаментальные 

2. Мыслительная операция, позволяющая мысленно вычленять и превратить в 

самостоятельный объект рассмотрения отдельные стороны, свойства 

1) анализ 

2) синтез 

3) абстрагирование 

4) сравнение 

5) нет правильного ответа 

 

2. Примерный перечень профессиональных  ситуаций 

Представив себя в роли руководителя образовательной организации (школы, 

колледжа, лицея, учреждения СПО, дошкольной образовательной организации, др.), 

составить подробный план подготовки к проведению экспертизы образовательной 

организации (в том числе указать документы, которые надо подготовить заранее). 

3. Примерный перечень алгоритмизированных заданий 
Проект дидактической системы в соответствии с требованиями ФГОС (на 

конкретном примере). Это может быть конспект урока, технологическая карта урока, 

рабочая программа школьной дисциплины. Перечислить основные элементы выбранной 

системы, об сновать свой выбор. 

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 

Отлично 90-100  



проблему/задачу 

теоретического или 

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  

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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1. Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции: 
− способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в то числе 
профессиональных программ (ПК-1). 

o Индикатор компетенции: 
− Использует методологию культурно-исторического и деятельностного подхода 

при осуществлении научно-исследовательского сопровождения и учебно- методического 
обеспечения реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ. 

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 «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
и входит в Комплексный модуль «Педагогика и психология высшего образования». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях программы бакалавриата по предметам 
Психолого-педагогического модуля. 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Саморазвитие и 
проектирование профессиональной карьеры», «Информационно-коммуникационные 
технологии в педагогике и профессиональном образовании», «Методология 
профессионального образования», «Проектирование, экспертиза и мониторинг среды 
профессиональной образовательной организации», «Педагогика (высшая школа)». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Психология (высшая 
школа)», «Организация научно-исследовательской студентов», «Организация опытно- 
экспериментальной работы». 

 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- историю становления культурно-исторического и деятельностного подхода в 

психологии; 
- основные направления реализации деятельностного подхода в современной 

психологии и в условиях современного образования; 
- возможности и ограничения культурно-исторического и деятельностного 

подхода в решении актуальных задач системы образования 
Уметь: 
- выделять проблемы образования, для решения которых релевантны методологии 

культурно-исторического и деятельностного подходов; 
- выделять зоны актуального и ближайшего развития, а также зоны напряженности в 

формировании личности учащихся в рамках методологии культурно-исторического и 
деятельностного подходов; 

- подбирать методики диагностики развития и обучения учащихся с учетом 
методологических оснований культурно-исторического и деятельностного подходов.  

Владеть: 
- методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; 
- понятийным аппаратом и методологией теоретических и прикладных 

исследований в рамках культурно-исторического и деятельностного подходов. 
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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 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Культурно- 
исторический и 
деятельностный 
подходы как 
методологическая 
основа педагогики 

«Культурно-исторический и деятельностный подходы в 
психологии и образовании» как учебная дисциплина. 
Образование как социокультурное явление, педагогический 
процесс и система. Методология образования как учение 
об организации теоретической и практической 
деятельности в области образования. Образование как 
объект и предмет педагогики. Методологические основы 
педагогики как науки. Психология как теоретическая 
основа педагогики. Сущность культурно-исторического 
подхода как методологической основы педагогики. 
Сущность деятельностного подхода в педагогике и 
образовании. 

2. Культурно- 
историческая 
психология как 
направление и этап 
развития 
отечественной 
культуры и науки ХХ 
столетия 

Историко-психологический аспект генетической 
психологии Ж.Пиаже. Культурно-историческая теория 
Л.Выготского и А.Лурия. Культурно-историческая 
теория М.Коула. 
Теория пассионарности Л.Гумилева. Концепция 
суггестии Б.Поршнева. Культурологические концепции в 
трактовке исторического развития (Й.Хейзинга, 
Ю.Лотман и др.). 
Теория М.Бахтина. 

3. Методологический 
анализ культурно- 
исторической теории и 
проблемы современной 
психологии. 

Методы исследования развития психики ребенка. 
Проблемы развития психики в культурно-исторической 
психологии. Сознание как проблема психологии 
поведения. Мышление и речь как проблема культурно-
исторической психологии. Проблема развития высших 
психических функций. Механизмы и закономерности 
психического развития в детском возрасте. Развитие 
произвольности действий и поведения человека. 
Культурно-историческая теория эмоций. Проблема 
обучения и развития, формирования сознания и 
личности. Культурно-историческая психология и проблема 
духовности человека. Принципы развивающего 
образования. 
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4. Деятельностный 
подход и проблема 
деятельности в 
психологии 

Деятельность как психологическая проблема. Понятие 
деятельности как предмета психологического 
исследования. Соотношение психики и деятельности. 
Деятельность как предмет и как метод исследования 
(по А.Н. Леонтьеву). 
Различные подходы к проблеме сознания и
деятельности 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). 

5. Деятельностный 
подход и культурно- 
историческая теория в 
образовании 

Теория высших психических функций Л.С. Выготского и 
ее значение для образования. Проблемы индивидуализации 
в теории Л.С. Выготского и ее значение для понимания 
закономерностей и специфики обучения человека. 
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и теория 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина. Значение исследования А.В. Запорожец и П.Я. 
Гальперина для образовательной практики. Понятие 
ведущей деятельности и ее значение для практики 
образовательного процесса. Традиции деятельностного 
подхода. Концепции и технологии развивающего обучения 
в образовании. 

 

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

Тема 1. Культурно-исторический и деятельностный подходы как методологическая 
основа педагогики 

Тема 2 Культурно-историческая психология как направление и этап развития 
отечественной культуры и науки ХХ столетия. 

Тема 3. Методологический анализ культурно-исторической теории и проблемы 
современной психологии 

Тема 4. Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии 
Тема 5. Деятельностный подход и культурно-историческая теория в образовании 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 
Тематика практических занятий:  
Занятие 1 (2 часа). 
Тема: Образование как объект и предмет педагогической науки.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об образовании. Образование как процесс, система и результат. 
2. Методология образования как учение об организации теоретической и 

практической деятельности в области образования. 
3. Уровни методологии педагогической науки. 
4. Психология как теоретическая основа педагогики. 
5. Понятие о методологическом подходе в педагогическом исследовании.  
Занятие 2 (4 часа). 
Тема: Теоретические основы культурно-исторической психологии.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Историко-психологический аспект генетической психологии Ж.Пиаже. 
2. Культурно-историческая теория Л.Выготского и А.Лурия. 
3. Культурно-историческая теория М.Коула. 
4. Теория пассионарности Л.Гумилева. 
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5. Концепция суггестии Б.Поршнева. 
6. Культурологические концепции в трактовке исторического развития 

(Й.Хейзинга, Ю.Лотман и др.). 
7. Теория М.Бахтина.  
Занятие 3 (4 часа). 
Тема: Методологический анализ культурно-исторической теории развития высших 

психических функций. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Л.С. Выготский как основоположник культурно-исторической психологии в 
России. 

2. Сущность культурно-исторической теории психического развития 
человека Л.С. Выготского. 

3. Сознание как проблема психологии поведения. 
4. Взаимосвязь мышления и речи. 
5. Проблема развития высших психических функций. 
6. Механизмы и закономерности психического развития в детском возрасте. 
7. Развитие произвольности действий и поведения человека. 
8. Культурно-историческая теория эмоций. 
9. Проблема обучения и развития, формирования сознания и личности. 
10. Культурно-историческая психология и проблема 

духовности человека.  
Занятие 4 (4 часа). 
Тема: Деятельностный подход и проблема деятельности в психологии  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об «интериоризации» и «экстериоризации» деятельности. 
2. Теория Л.С. Выготского о развитии ВПФ (высших психических функций). 
3. Взаимосвязь между развитием ВПФ и деятельностью. 
4. Теория деятельности А.Н. Леонтьева: 
- понятие о деятельности; 
- психологическая структура деятельности, характеристика её компонентов; 
- понятие о ведущем виде деятельности. 
-  Занятие 5 (2 часа). 
Тема: Деятельностный подход к возрастному развитию ребенка: этапы и 

закономерности 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Периодизация возрастного развития ребенка в онтогенезе. 
2. Понятие о социальной ситуации развития. 
3. Закономерности возрастного развития ребенка. 
4. Кризисы возрастного развития. 
5. Роль и место ведущего вида деятельности в развитии личности ребенка. 
6. Общая характеристика этапов и логики возрастного 

развития ребенка.  
Занятие 6 (4 часа). 
Тема: Деятельностная сущность теорий развивающего обучения и их влияние на 

образование 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теория развивающего обучения Л.С. Выготского. 
2. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина и Н.Ф. Талызиной. 
3. Теория учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
4. Культурно-исторический и деятельностный подходы в современных 

педагогических исследованиях. 
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Лабораторный практикум не предусмотрен 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Осуществить обзор научной литературы по дисциплине. 
2. Составить тезаурус основных понятий по дисциплине. 
3. Сделать конспекты указанных первоисточников. 
4. Подготовка презентаций к практическим занятиям. 
5. Просмотр и письменный анализ видеосюжета о Л.С. Выготском. 
6. Разработка программы исследования возрастного развития ребенка. 
7. Сравнительный анализ современных технологий развивающего обучения и 

оценка их эффективности в образовании. 

8. Интернет-обзор современных исследований, проведенных с позиции культурно- 
исторического и деятельностного подходов. 

9. Анализ своего диссертационного исследования с позиции культурно- 
исторического и деятельностного подходов. 

10. Подготовка к тестированию.. 
 
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: 
− Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании / З.У. 

Колокольникова, А.К. Лукина, О.Б. Лобанова и др.; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 2016. 
– 230 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497279 (дата обращения: 12.11.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3586-1. – Текст: электронный. 
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2. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116 (дата обращения: 12.11.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9081-9. – DOI неограниченный доступ 1 
10.23681/469116. – Текст: электронный 

3. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов 
нового поколения // Педагогика. 2009. № 4 (эл. версия статьи на сайте «Учреждение 
Российской академии образования «Институт стратегических исследований в 
образовании» (ИСИО РАО)», www.fgos.isiorao.ru: 
http://fgos.isiorao.ru/Approbation/public/statja%2011.php). 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru 
2. http://www.garant.ru 
3. http://fgosvo.ru 
4. URL: http://pedsovet.org/ Всероссийский интернет-педсовет. 
5. Российская библиотечная ассоциация URL: http// www.rba.ru 
6. Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// www.library.ru 
7. Муниципальное объединение библиотек URL: http// www.gibs.uralinfo.ru 
8. Сетевая электронная библиотека URL: http// web. ido.ru 
9. Служба электронной доставки документов и информации Российской 

государственной библиотеки «Русский курьер» URL: http// www.rsl.ru/courier 
10. Электронная библиотека URL: http// stratum..pstu.as.ru 
 
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. 

 
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; 
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− 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 успешного решения учебных и научных задач, позволяющих магистрантам в 

полной мере реализовывать свои возможности, особое внимание уделяется: анализу и 
обсуждению методологических и теоретических аспектов развития высшего 
профессионального образования; рассмотрению проблем, рисков и трендов современного 
профессионального образования, ретроспективы высшего профессионального 
образования, перспективных направлений развития педагогики и психологии 
профессионального образования. 

Для выполнения в процессе освоения дисциплины различных письменных и устных 
работ необходима информация по их реализации и оформлению от выбора тематики 
докладов, рефератов, эссе и др. до их защиты. Эффективное освоение дисциплины 
обеспечивается использованием современных образовательных технологий (бинарных и 
проблемных лекций, круглых столов и дискуссий, приемов научно- проектной 
деятельности). Эффективное преподавание дисциплины обеспечивается активным 
использованием информационно-коммуникативных технологий: презентаций, 
компьютерных тестов, виртуальных олимпиад). В современной высшей школе семинар 
является одним из основных видов практических занятий, так как представляет собой 
средство развития у магистрантов культуры научного мышления. Поэтому, основная цель 
семинара для магистрантов — не взаимное информирование участников, но совместный 
поиск качественно нового знания, вырабатываемого в ходе обсуждения поставленных 
проблем. 

Готовясь к семинару, магистранты должны не только рассмотреть различные точки 
зрения по вопросу, взятому на семинарское занятие, выделить его проблемные области, но 
и сформулировать собственную точку зрения, предусмотреть спорные моменты темы. Для 
полноценной подготовки к занятию чтения учебника недостаточно, так как в них 
излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях из 
журналов поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов, дается новое не 
всегда стандартное его видение. 

Сообщение магистранта должно занимать не более 5-7 минут, так как основной вид 
работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы всей группой. Необходимо 
помнить, что на семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 
необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 
проблемы. Поэтому дискуссия будет идти не по содержанию прочитанных работ, а 
проблемным идеям. 

В ходе семинара, в процессе собеседования осуществляется текущий контроль 
усвоения лекционного материала и самостоятельной работы студента. На некоторых 
семинарах возможно проведение контрольных работ или тестирования. 

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 
методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. 

В процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентам рекомендуется 
использовать лекционный материал, дополнительную литературу, образовательные 



9  

интернет-ресурсы, которые помогут успешнее и эффективнее решать поставленные 
задачи, а также развивать активность, самостоятельность, исследовательские и 
познавательные способности. 

По данной дисциплине внеаудиторная самостоятельная работа является 
обязательной для каждого студента и включает такие виды работы, как: 

– анализ материалов из учебной литературы и из электронных информационных 
ресурсов и ресурсов Internet; и дальнейшая систематизация теоретических знаний по теме 
практического задания, которые требуют достаточного времени на их выполнение; 

– составление тезисов по материалам научных источников для обеспечения 
готовности к участию в разных формах аудиторной работы (дискуссии, анализ, 
диагностика, сравнение и оценивание результатов и др.); 

– подготовка презентаций результатов внеаудиторной самостоятельный работы: 
оформление отчетного материала, схем, моделей, дополнительных комментариев в 
соответствии с заданными преподавателем требованиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС в программе данного курса предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций, учебные 
дискуссии). 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 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 вопросами к экзамену, практикоориентированными заданиями. 
Специфика взглядов Л.С. Выготского  
 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует данный курс: 
Наименование раздела Формируемая 

компете нция 
Вид проверки 

Культурно-исторический и 
деятельностный подходы как 
методологическая основа 
педагогики 

ПК – 1 Обзор научной литературы, составление 
тезауруса основных понятий по 
дисциплине, тестирование 

Культурно-историческая 
психология как направление и 
этап развития отечественной 
культуры и науки ХХ столетия 

ПК – 1 Конспектирование первоисточников, 
опрос, 
подготовка презентаций, тестирование 

Методологический анализ 
культурно-исторической теории 
и проблемы современной 
психологии 

ПК – 1 Конспектирование первоисточников, 
подготовка презентаций, анализ 
видеосюжета о Л.С. Выготском, 
тестирование 

Деятельностный подход и 
проблема деятельности в 
психологии 

ПК – 1 Разработка программы исследования 
возрастного развития ребенка, 
подготовка презентаций, 
тестирование 
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Деятельностный подход и 
культурно-историческая теория в 
образовании 

ПК – 1 Сравнительный анализ современных
технологий развивающего обучения и 
оценка их эффективности в образовании. 
Интернет-обзор современных 
исследований, проведенных с позиции 
культурно- исторического и 
деятельностного подходов. 
Анализ своего исследования с позиции 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов. 

 
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) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
− Образование как многоаспектный процесс. 
− Особенности современных тенденций образования. 
− Образование как система. 
− Психологические принципы современного образования. 
− Деятельностный подход к построению образовательных стандартов. 
− Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного 

процесса. 
− Ситуация в современной психологии и задачи анализа культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского. 
− Истоки культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 
− Культурно-историческая природа высших психических функций. 
− Понятие знака и проблема опосредования. 
− Происхождение и развитие высших психических функций. Проблема 

интериоризации. 
− Проблема значения в культурно-исторической теории Л.С. Выготского и её 

развитие в современной психологии. 
− Проблема смысла в культурно-исторической теории Л.С. Выготского и её 

развитие в современной психологии. 
− Смысловое и системное строение сознания в культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. 
− Проблема метода в культурно-исторической теории Л.С. Выготского и их анализ 

в современной психологии. 
− Проблема обучения и развития в культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского. 
− Понятие деятельности как предмета психологического исследования. 
− Соотношение психики и деятельности. 
− Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа А. Н. 

Леонтьева). 
− Деятельность как предмет и как метод исследования по А.Н.Леонтьеву. 
− Психологический анализ структуры деятельности. 
− Различные подходы к проблеме сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, А. Н. 

Леонтьев, П. Я. Гальперин). 
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− Деятельностный подход в современной отечественной психологии (школа С.Л. 
Рубинштейна). 

− Деятельностный подход в современной отечественной культурологии (школа 
М.С. Кагана). 

− Культурологический анализ структуры деятельности 
− Теория высших психических функций Л.С. Выготского и её значение для 

образования. 
− Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и теория поэтапного 

формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 
− Понятие ведущей деятельности и её значение для практики образовательного 

процесса. 
− Проблема индивидуализации в теории Л.С. Выготского и её значение для 

понимания закономерностей и специфики обучения человека. 
 
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://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания 

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 
выделения уровня 
(критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль 
ная шкала 

оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтингов 
ая оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

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 
профессиональной 
деятельности, нежели 
по образцу, с  большей
степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

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 

Удовлетво 
рительно 

50-69,9 
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контролируемого 
материала 

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. 

 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры ПиСО                                           Л.В. Вахидова 
 
Эксперты: 
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                   Л.П. Гирфанова 
Д.м.н., профессор БГМУ                                                     Э.Р.Исхаков 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование профессиональных компетенций: 

Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ (ПК-1); 

Индикаторы достижения:  
- знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета) (ПК-1.1); 

- умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО (ПК-1.2); 

-  демонстрирует умение разрабатывать различные формы  учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные (ПК-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 «История и философия науки» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений обязательной части Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета); 

- место и роль науки в культуре современной цивилизации; 

- формирование науки и основные этапы её исторической эволюции; 

- структуру и динамику научного знания; 

 

Уметь:  
- осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

-  логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые знания с 

опорой на философские методы; 

- работать с первоисточниками, использовать их при написании реферата по истории 

науки, а также при подготовке к семинарским занятиям; 

- применять критический подход в оценке и анализе различных научных гипотез, 

концепций, теорий и парадигм; 

 

Владеть:  

-  умением разрабатывать различные формы  учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том числе информационные;  

- основами и спецификой философского мышления; 

- методологией и методами научного исследования. 
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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. Предмет и основные 

концепции философии 

науки 

Понятие философии науки. Место и роль науки в 

современной культуре и цивилизации. Наука как тип 

мировоззрения, особый вид познавательной 

деятельности, конкретное и доказательное знание, 

производительная и социальная сила общества, форма 

общественного сознания, академическая, отраслевая и 

вузовская система, определенный социальный 

институт. Основные аспекты изучения науки в 

философии науки. Соотношение между историей, 

методологией и философией науки. 

2. Наука в культуре 

современной цивилизации 

Соотношение науки, культуры и цивилизации. 

Описательная, аксиологическая, деятельностная, 

информационная и личностная концепции культуры. 

Три подсистемы культуры: технологическая, 

официальная и идеологическая. Основания и типы 

культуры. Понятие цивилизации. Традиционные и 

техногенные типы цивилизации. Аграрная, 

индустриальная и постиндустриальная цивилизации. 

Отождествление и разграничение культуры и 

цивилизации. Ценности научной рациональности. 

Становление рациональности в античности. Трактовка 

рациональности в средневековье, в эпоху Возрождения 

и в Новое время. Главные ценности классической, 

неклассической и постнеклассической науки. Пределы 

научной рациональности. 

3. Возникновение науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции  

 

Преднаука и наука. Землемерие. Египетская 

математика. Строительное искусство. Анатомия, 

медицина, изобретение письменности в Древнем 

Египте. Египетская астрономия. Античная наука. 

Рационализация мышления. Логика и диалектика. 

Развитие логического мышления в средневековье. 

Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Исторические предпосылки возникновения 

новоевропейской науки. Эпоха Возрождения и ее 
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представители. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. 

Декарта. Возникновение новоевропейской науки. 

Формирование технических наук. Различия между 

естественными и техническими науками.  

4. Структура научного знания  

 

Классификация наук. Точные, естественные, 

технические, гуманитарные и общественные науки. 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания и критерии науки. Эмпирический уровень: 

наблюдение, сравнение и эксперимент. Факты, 

индукция, история и философия индуктивных наук. 

Теоретический уровень научного знания. 

Аксиоматический метод. Метод идеализации. 

Гипотетико-дедуктивный метод. Вопрос, проблема, 

гипотеза, концепция, теория, идея и парадигма как 

стадии порождения и обоснования нового знания в 

науке. Критерии научности. Наука и ее основания. 

Идеалы и нормы исследования, значение метода. 

Методология в структуре научного знания. Научная 

картина мира и ее исторические формы. Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая картины мира.  

5. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания  

 

Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. И. Лакатос о программах троякого рода 

формирования первичных теоретических моделей: о 

системе Евклида, об эмпиристской и индуктивистской 

программах. Признаки теоретической модели. 

Формирование законов. Понятие закона. Э. Мах об 

источнике возникновения проблемы. Факторы 

появления теоретических инноваций и факторы, 

обуславливающие определенный концептуальный 

вариант. Роль аналогий и процедура обоснования 

теоретических знаний. Становление и развитие 

научной теории. Научная теория и научная парадигма. 

Роль языка в процессе формирования научной теории. 

Проблемные ситуации в науке. Проблема включения 

новых теоретических представлений в культуру.  

6. Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности  

 

Научные революции как трансформация снований 

науки. Формы научных революций. Типы научных 

революций. Т. Кун о структуре научных революций. 

Период развития «нормальной науки» и научные 

традиции. Симптомы научной революции. 

Междисциплинарные и внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Глобальные научные 

революции и историческая смена типов научной 

рациональности. «Мини-революции», локальные 

революции, глобальные научные революции. Типы 

глобальных революций. Типы научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая. Открытая и закрытая 

рациональность. Современный тип рациональности и 

три варианта соотношения мышления и речи: область 

«невыразимого»; область знания, вполне 

передаваемого средствами речи; область 
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«затрудненного понимания». Проблема «космической 

рациональности». Социокультурный тип 

рациональности. Коммуникативная рациональность. 

«Ловушки рациональности».  

7. Особенности современного 

этапа развития науки 

 

Саморазвивающиеся синергетические системы и 

новые стратегии научного поиска. Глобальный 

эволюционизм и современная картина мира. Типы 

глобального эволюционизма: космический, 

химический, биологический и социальный. 

Обоснование глобального эволюционизма в теории 

нестационарной Вселенной, в концепции биосферы и 

ноосферы, в синергетике. Философия русского 

космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Осмысление взаимосвязи внутринаучных и 

социальных ценностей как условие современного 

развития. Автономность, беспристрастность и 

нейтральность науки. К. Поппер о взаимодействии 

социальных и внутринаучных ценностей. Проблема 

авторства научных открытий. Проблема бытия ученых. 

Этические проблемы развития наук. Сциентизм и 

антисциентизм. Постнеклассическая наука и 

изменение мировоззренческих ориентаций. 

Соотношение науки и паранауки. Многообразие форм 

знания.  

8. Наука как социальный 

институт 

 

Понятие социального института и историческое 

развитие институциональных форм научной 

деятельности. Компоненты науки как социального 

института. Социология науки. Науковедение. 

Наукометрия. Научное общество и исторические 

предпосылки институционального ресурса.  

Дисциплинарность и междисциплинарность. 

Эволюция способов трансляции научных знаний: 

синхронный и диахронный способы. Наука и 

экономика. Наука и власть. Проблема 

государственного регулирования науки. Роль науки в 

преодолении глобальных кризисов. 

9. Философия и историческое, 

правовое и социальное 

образование 

 

Становление истории и права, социального 

образования в философии (античность, средневековье, 

эпоха Возрождения, Новое время). Эти проблемы в 

философии Гегеля (Г. Гегель «Энциклопедия 

философских наук»). Проблемы развития истории, 

права и социального познания в современной 

философии. 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции философии науки.  

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации.  

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  

Тема 4. Структура научного знания.  
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Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания.  

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.  

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. 

Тема 8. Наука как социальный институт.  

Тема 9. Философия и историческое, правовое и социальное образование.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Наука в культуре современной цивилизации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение науки, культуры и цивилизации  

2.Три подсистемы культуры: технологическая, официальная и идеологическая.  

3. Основания и типы культуры.  

4. Понятие цивилизации.  

5. Традиционные и техногенные типы цивилизации.  

6. Аграрная, индустриальная и постиндустриальная цивилизации.  

 

Тема 2: Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Преднаука и наука. Землемерие. Египетская математика.  

2. Строительное искусство. Анатомия, медицина, изобретение письменности в Древнем 

Египте.  

3. Египетская астрономия. Античная наука.  

4. Рационализация мышления. Логика и диалектика.  

 

Тема 3: Структура научного знания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация наук. Точные, естественные, технические, гуманитарные и 

общественные науки.  

2. Эмпирический и теоретический уровни научного знания и критерии науки.  

3. Эмпирический уровень: наблюдение, сравнение и эксперимент.  

4. Факты, индукция, история и философия индуктивных наук.  

5. Теоретический уровень научного знания.  

6. Аксиоматический метод. Метод идеализации 

 

Тема 4: Динамика науки как процесс порождения нового знания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. И. Лакатос о программах троякого рода формирования первичных теоретических 

моделей: о системе Евклида, об эмпиристской и индуктивистской программах.  

3. Признаки теоретической модели. Формирование законов. Понятие закона.  

4. Э. Мах об источнике возникновения проблемы. 

 

Тема 5: Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Научные революции как трансформация снований науки.  

2. Формы научных революций. Типы научных революций. Т. Кун о структуре научных 

революций.  

3. Период развития «нормальной науки» и научные традиции. Симптомы научной 

революции.  

4. Междисциплинарные и внутридисциплинарные механизмы научных революций.  
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5. Глобальные научные революции и историческая смена типов научной 

рациональности. 

 

Тема 6: Особенности современного этапа развития науки  

Вопросы для обсуждения: 

1. Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии научного поиска. 

2. Глобальный эволюционизм и современная картина мира. Типы глобального 

эволюционизма: космический, химический, биологический и социальный.  

3. Обоснование глобального эволюционизма в теории нестационарной Вселенной, в 

концепции биосферы и ноосферы, в синергетике.  

4. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере. 

5. Сциентизм и антисциентизм.  

6. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций.  

7. Соотношение науки и паранауки.  

8. Многообразие форм знания. 

 

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. Понятие и предмет философии науки. 

2. Классический позитивизм как исторический этап философии науки (О. Конт, Д. Милль, 

Г. Спенсер). 

3. Эмпириокритицизм как исторический этап философии науки (Э. Мах и Р. Авенариус). 

4. Сущность и особенности неопозитивизма. 

5. Конвенционализм Ж.А. Пуанкаре и П. Дюгема. 

6. Феноменология Э. Гуссерля. 

7. Постпозитивизм: общая характеристика. 

8. Соотношение науки, культуры и цивилизации. 

9. Типы цивилизаций. 

10. Ценности научной рациональности. 

11. Наука и философия. 

12. Наука и нефилософская типы мировоззрения (искусство, мифология, религия и 

мистика). 

13. Роль науки в современном образовании и формировании человека. 

14. Преднаука и античная наука. 

15. Наука в средневековье. 

16. Наука эпохи Возрождения. 

17. Наука Нового времени. 

18. Классификация наук: традиционные и современные концепции. 

19. Эмпирический и теоретический уровни научного познания и критерии науки. 

20. Метатеоретический уровень науки. 

21. Логика порождения и обоснования нового знания в науке: общая характеристика. 

22. Развитая научная теория: сущность и признаки. 

23. Современные проблемы динамики науки. 

24. Научные революции как трансформация оснований науки. 

25. Глобальные научные революции и историческая смена типов научной рациональности 

(классическая – неклассическая – постнеклассическая). 

26. Основные направления развития современной науки (синергетика, глобальный 

эволюционизм и философия космизма). 

27. Этика науки. 

28. Сциентизм и антисциентизм. 
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29. Изменение мировоззренческих ориентаций в постнеклассической науке. 

30. Наука и паранаука. Многообразие форм знания. 

31. Наука как социальный институт. 

32. Критический рационализм К. Поппера (К. Поппер «Предположения и опровержения: 

Рост научного знания»). 

33. Концепция исторической динамики науки Т. Куна (Т. Кун «Структура научных 

революций»). 

34. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда (П. Фейерабенд «Избранные труды по 

методологии науки»). 

35. Модель научного познания И. Лакатоса: идея конкурирующих научно-

исследовательских программ (И. Лакатос «История науки и ее рациональные 

реконструкции»). 

 

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. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / Степин В. С. Изд. – 3-е. – Москва : Академический 

Проект, 2020. - 424 с. (Университетский учебник). 

2. История и философия науки : учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 360 с.   

3. Грехнёв, В. С. Философия образования : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. С. Грехнёв. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 311 с. — Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс. 
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4. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учебное пособие для аспирантов.-М.: ИНФРА-М, 

2014.-272 с. 

Никифоров А. Л. Философия и история науки: учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2014.-

176 с. 

5. Канке, В. А. История, философия и методология психологии и педагогики : учеб. 

пособие для магистров / В. А. Канке ; под ред. М. Н. Берулавы. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 487 с. – (Серия : Магистр). 

6. Бессонов Б. Н. История и философия науки: учебное пособие.-М.: Юрайт, 2012.-394 

с. 

7. Спиркин А.Г. Философия.-М.: Юрайт, 2012. - МО РФ 

8. Торосян, В.Г. История и философия науки : учебник / В.Г. Торосян. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

9. Степашко Л.А. Философия и история образования: учебное пособие для 

студентов высших   учебных   заведений.  –  М.:   Московский   психолого-социальный 

институт: ФЛИНТА.  

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 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  
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− 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 «История и философия науки» призвана способствовать 

изложению современного понимания всеобщего в системе «человек-мир» посредством 

понятий и категорий, выражающих системность, структурность, соотношение явления и 

сущности, единичного и общего, части и целого, определяющих связи детерминации в 

природном, социальном и собственно человеческом мирах. 
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 истории и философии науки: 

1. Каковы основные черты новой парадигмы социального познания? 

2. В чем заключается специфика средств и методов социально-гуманитарных наук? 

3. Каковы особенности современного социального познания? 

4. Главные характеристики современной постнеклассической науки? 

5. Предлагает ли освоение саморазвивающихся синергетических систем новые 

стратегии научного поиска? 

6. Свободна ли наука от ценностей? 

7. Как взаимосвязаны социальные и внутринаучные ценности? 

8. Насколько важен этос науки в решении проблем современности? 

9. В чем состоит изменения мировоззенческих ориентаций техногенной цивилизации? 

10. Что понимают под сциентизмом и антисциентизмом? 

11. Что такое каноны индукции? 

12. Что такое общелогические методы и приемы исследования? 

13. Каковы общенаучные методы теоретического познания. 

14. В чем специфика диалектического подхода? 

15. Какие существуют методы эмпирического исследования? 

16. Каковы основные функции философии в научном познании? 

17. Что такое кумулятивизм и антикумулятивизм? 

18. Что такое динамика научного знания? 
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19. Является ли научное знание единственной формой знания? 

20. Что такое личностное знание? 

21. Какова роль науки в современном образовании  формировании личности? 

22. Что такое девиантное и анормальное знание? 

23. Имеет ли философия практическую значимость? 

24. Как происходила эволюция способов трансляции научных знаний? 

25. Что такое социальное познание и каковы его основные модели? 

 
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.  

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 

Отлично 90-100 
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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

ьный 

(достаточный)  

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 

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.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, Р.И. 

Зекрист 

Эксперты: 
Внешний: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии БГМУ    О.М. Иванова  
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1. Целью дисциплины является: 

а) развитие профессиональных компетенций : 

− ПК-1. Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно- 

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ(ПК-1) 

- индикатор достижения - средствами медиатехнологий организует научно- 

исследовательское сопровождение и учебно-методическое обеспечение реализации 

основных и дополнительных, в том числе профессиональных программ 

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 «Медиапедагогика и медиатехнологии» относится к комплексному 

модулю «Педагогика и психология высшего образования» основной образовательной 

программы магистратуры. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия медиапедагогики; 
-возрастные, социальные, профессиональные и другие особенности восприятия 

медиатекстов; 

-методы и формы медиаобразования 

Уметь: 

- анализировать и критически оценивать медиатекст; 

- конструировать учебное занятие с использованием медиатехнологий; 

- применять различные медиатехнологии в организации учебно-профессиональной, 

проектной, научно-исследовательской деятельности в медиапространстве вуза 

Владеть: 

-технологиями организации и проведения занятий с использованием медиатехнологий; 
- технологией организации учебно-проблемных групп по разработке медиапроектов 

 

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 



3  

1. Основные термины, 

теории, концепции 

медиаобразования 

1.1. Медиапедагогика как научная область знания. 

Теории медиаобразования. 

Виды медиа, их цели, задачи, функции. Объект и предмет 

медиапедагогики, ее ключевые понятия (медиапедагогика, 

медиаобразование, медиаграмотность, медиатекст, 

медиакультура, мультимедиа, язык медиа и др.). Исторические 

этапы развития медиаобразования в России и за рубежом. 

Зарубежные и отечественные медиапедагогики, их творческие 

работы. Связь медиаобразования с другими направлениями 

педагогики и гуманитарными науками. 

Медиаобразование как теория развития критического мышления. 

Медиаобразование как культурологическая теория. 

Медиаобразование как социокультурная теория. Семиотическая 

теория медиаобразования. Эстетическая теория 

медиаобразования. 

«Практическая» теория медиаобразования. Идеологическая 

теория медиаобразования. Медиаобразование как теория 

«потребления и удовлетворения». «Инъекционная теория 

медиаобразования. 

Этическая теория медиаобразования. 

Научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и 

дополнительных, в том числе профессиональных программ. 

2. Методы, формы и 
технологии 

медиаобразования 

Специфика эстетического восприятия. Структура фильма. 

Принципы киновоспитания. Методы и формы киновоспитания 

(беседы, дискуссии, конференции по фильмам, 

киновикторины). Особенности содержания и процессуальная 

характеристика технологии киновоспитания (установка на 

восприятие, просмотр фильма, его анализ и обсуждение). 

Способы анализа и обсужденияфильма (ответы на вопросы по 

фильму, написание эссе, разработка интеллект-карты и др.). 

2.6. Организация и проведение медиапроектов. 

Понятие «медиапроект» и специфика медиапроектной 

деятельности. Этапы работы над медиапроектом: 

организационно- подготовительный этап (проектирование 

медиапродукта); технологический этап (разработка 

медиапродукта); заключительный этап (презентация 

медиапродукта). Алгоритм деятельности учебно-проблемной 

группы и преподавателя в ходе работы над медиапроектом. 

2.7. Медиатехнологии в научно-педагогической деятельности. 

Образовательные Интернет-ресурсы. Технологии поиска 

информации в сети Интернет. Технологии представления 

учебной, научной информации. Инструменты разработки 

информационных образовательных ресурсов. Оценка качества 

педагогического программного средства. Электронное 

портфолио педагога- исследователя. 

2.8. Технология презентации результатов 

научно- исследовательской деятельности. 
Виды презентаций. Принципы разработки презентации. 

Структура презентации. Алгоритм разработки презентации. 

Организация научно-исследовательского сопровождения и 

учебно- методического обеспечения реализации основных и 

дополнительных, в том числе профессиональных Программ 
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ематика учебных занятий в форме контактной работы: Рекомендуемая   тематика 

учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу 
учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Медиапедагогика как научная область знания. Теории медиаобразования. 
Тема 2. Методы, формы и технологии медиаобразования 

Тема 3. Медиакультура и медиакомпетентность личности 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (практические занятия): 

 

Тема 1:Психологические особенности медиавосприятия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастные, социальные, профессиональные, национальные и другие особенности 
восприятия медиатекстов. 

2. Феномен массового успеха медиатекстов разных видов и жанров. 
3. Основные причины популярности медиатекстов (фольклорность основы, 

зрелищность жанра, авторская интуиция, система «эмоциональных перепадов», 

опора на функцию компенсации, рекреацию и т.д.). 

4. Уровни медиавосприятия (уровень «первичной идентификации», уровень 

«вторичной идентификации», уровень «комплексной идентификации»). 

 

Тема 2: Методы и формы медиаобразования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов медиаобразования по источникам полученных знаний. 

2. Методы и формы медиаобразования. 

3. Письменные творческие работы 

4. Эвристические, игровые занятия 

5. Конференции по вопросам медиаобразования и развития медиакультуры. 

Тема 3: Технологии медиаобразования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Технологии организации и проведения литературно-имитационных, 

театрализованно-ситуативных, изобразительно-имитационных 

медиаобразовательных занятий. 

2. Критический анализ медиатекстов. 

3. Виды анализа медиатекстов. 

4. Технология киновоспитания. Принципы киновоспитания. 

5. Методы и формы киновоспитания 

6. Способы анализа и обсуждения фильма. 

средствами медиатехнологий 

3. Медиакультура и 
медиакомпетентность 
личности 

3.1. Медиакультура и медиакомпетентность личности. 
Сущность медиакультуры личности. Взаимосвязь понятий 

«культура», «профессиональная культура», «информационная 

культура», «медиакультура». Показатели развития аудитории в 

области медиакультуры (понятийный, сенсорный, 

мотивационный, оценочный, креативный). 

Понятие о медиакомпетентности личности. Показатели 

медиакомпетентности личности (по А.В. Федорову): 

мотивационный, контактный, информационный, 

перцептивный, интерпретационный (оценочный), практико-

операционный, креативный. 

Показатели профессиональной медиакомпетентности (по А.В. 

Федорову): мотивационный, информационный, методический, 

практико-операционный (деятельностный), креативный. 
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Тема 4:Организация и проведение медиапроектов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «медиапроект» и специфика медиапроектной деятельности. 

2. Этапы работы над медиапроектом. 

3. Алгоритм деятельности учебно-проблемной группы и преподавателя в ходе работы 

над медиапроектом. 

Тема 5:Медиатехнологии в научно-педагогической деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательные Интернет-ресурсы. 

2. Технологии поиска информации в сети Интернет. 

3. Технологии представления учебной, научной информации. 

4. Инструменты разработки информационных образовательных ресурсов. 

5. Оценка качества педагогического программного средства. 

6. Электронное портфолио педагога-исследователя. 

Тема 6:Технология презентации результатов научно-исследовательской деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды презентаций. Принципы разработки презентации. 

2. Структура презентации. Алгоритм разработки презентации. 

3. Организация научно-исследовательского сопровождения и учебно-методического 

обеспечения реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ средствами медиатехнологий. 

Тема 7:Медиакультура и медиакомпетентность личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность медиакультуры личности. 

2. Взаимосвязь понятий «культура», «профессиональная культура», 

«информационная культура», «медиакультура». 

3. Показатели развития аудитории в области медиакультуры (понятийный, 

сенсорный, мотивационный, оценочный, креативный). 

4. Понятие о медиакомпетентности личности. 

5. Показатели медиакомпетентности личности (по А.В. Федорову). 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины (примерные задания по всем видам СРС). 

1. Работа с дополнительной литературой, образовательными ресурсами сети 

Интернет заключается в выполнении письменных творческих 

заданий.Магистрантам предлагается: 

− подобрать 3-4 научные статьи по проблемам медиаобразования. Изучив 

материал, выделить несколько тезисов (ключевых проблем), на каждый тезис изложить 

свою позицию, точку зрения; 

− изучить статью Е. Якушиной «Проблемы медиаобразования. Достоверность 

информации в Интернете», систематизировать информацию работая по методу 

эффективного чтения Инсерт; 

− написать эссе о проблеме влияния медиа на сознание, мышление, деятельность 

современной молодежи. В работе сопоставить уже известные точки зрения, изложить 

субъективные мысли по рассматриваемому вопросу, используя метафоры, афоризмы, 

цитаты; 

− составить конспект научной статьи (на выбор) из журнала «Медиаобразование», 

по данной статье разработать вопросы для обсуждения в аудитории. 

2. Работа над медиапроектом заключается в следующем: магистрантам 

предлагается выбрать тему, определить центральную проблему, цель, задачи и 

практическую значимость медиапроекта. Следующий этап – творческая деятельность в 

микрогруппах и публичная защита медиапроекта. 

Реализуемые медиапроекты должны решать практические и социально-значимые 

задачи, актуальные на сегодняшний день и, вместе с тем, требующие привлечения знаний 
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из разных областей (педагогики, психологии, информатики и т.д.). 

Например, медиапроект может быть нацелен на изучение проблем, с которыми 

сталкиваются студенты (игромания, информационная перегрузка, пристрастие к 

социальным сетям и др.). Результатом медиапроекта в данном случае может послужить 

видеоролик об интернет-зависимости (по типу социальной рекламы). 

3. Задание исследовательского характера направлено на проведение диагностики 

уровня развития медиакультуры студентов и преподавателей. Магистрантам предлагается 

самостоятельно разработать вопросы, провести анкетирование, обработать данные и 

интерпретировать результаты исследования. 

 

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. Федоров, А.В. Медиаобразование будущих педагогов : монография / А.В. 

Федоров. – Москва :Директ-Медиа, 2013. – 315 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210412 (дата обращения: 16.06.2019). 

2. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности 

студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов: учебное пособие / И.В. 

Челышева. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495 (дата обращения: 16.08.2019). 

 
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 

1. http://www.mediaeducation.ru 

2. http://mic.org.ru/ 

3. http://www.mediagram.ru/ 

4. http://mediaeducation.ucoz.ru/load/ 

5. https://media.ls.urfu.ru/582/ 
 

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 

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 

На начальном этапе изучения дисциплины рекомендуется провести входное 

анкетирование с целью выявления уровня медиакомпетентности студенческой аудитории. 

Учебная дисциплина предусматривает методику проведения занятий, основанную 

на проблемных, эвристических, игровых и других активных методах обучения, 

развивающих критическое мышление и творческую активность обучающихся. Основную 

часть самостоятельной работы магистранта составляют творческие задания. При этом 

преподаватель играет роль консультанта, координатора и инструктора (провидит 

инструктаж работы с медиатехникой (видеокамерой, мультимедийным проектором, 

компьютером и т.п.). 

В реализуемой проектной деятельности следует ориентироваться на 

самостоятельную индивидуальную, парную или групповую деятельность магистрантов. 

Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы проекты решали актуальные 
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практические и социально-значимые задачи, требующие привлечения знаний из разных 

областей. При этом рекомендуется ставить четкие управленческие задачи: определить, 

зачем выполняется тот или иной медиапроект, чему могут научиться магистранты, что 

именно должен делать каждый участник работы, чтобы достичь собственных целей. 

На завершающем этапе обучения чтобы выявить изменения в развитии 

критического мышления и медиакомпетентности студенческой аудитории рекомендуется 

повторить входное анкетирование. 

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 

Формой аттестации по дисциплине «Медиапедагогика и медиатехнологии» 

является экзамен. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Понятие «медиа», виды и функции медиа. 

2. Объект и предмет медиапедагогики, ее ключевые понятия. 
3. Ключевые понятия медиаобразования: агентства медиа, категории медиа, язык 

медиа, аудитория медиа, технология медиа. 

4. Взаимосвязь понятий «медиапедагогика», «медиавоспитание», «медиасреда», 

«медиатехнологии». 

5. Медиаобразование как теория развития критического мышления. 

6. Медиаобразование как культурологическая теория. 

7. Медиаобразование как социокультурная теория. 

8. Семиотическая теория медиаобразования. 

9. Эстетическая теория медиаобразования. 

10. Научно-исследовательское сопровождение и учебно-методическое 

обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 

программ 

11. «Практическая» теория медиаобразования. 

12. Идеологическая теория медиаобразования. 

13. Медиаобразование как теория «потребления и удовлетворения». 

14. «Инъекционная теория медиаобразования. 

15. Этическая теория медиаобразования. 

16. Психологические, возрастные, социальные, профессиональные, национальные 
и другие особенности восприятия медиатекстов 

17. Основные причины популярности медиатекстов. 

18. Методы и формы медиаобразования. 

19. Технология организации и проведения медиаобразовательных занятий 

20. Понятие критического мышления. Виды анализа медиатекстов. 

21. Принципы киновоспитания. Методы и формы киновоспитания. 

22. Понятие «медиапроект» и специфика медиапроектной деятельности. 

23. Этапы работы над медиапроектом. Алгоритм деятельности учебно-проблемной 
группы и преподавателя в ходе работы над медиапроектом. 

24. Понятие «мультимедиа», сущностные характеристики мультимедиа. 

25. Сущность медиакультуры личности. Взаимосвязь понятий «культура», 
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«профессиональная культура», «информационная культура», «медиакультура». 

26. Показатели развития аудитории в области медиакультуры. 

27. Понятие о медиакомпетентности личности. Показатели медиакомпетентности 
личности. 

28. Медиакомпетентность личности: понятие медиакомпетенции, показатели 
медиакомпетентности. 

29. Профессиональная медиакомпетентность современного педагога. 
30. Организация научно-исследовательского сопровождения и учебно- 

методического обеспечения реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ средствами медиатехнологий 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Целью «практической» теории медиаобразования является: 

а. оказание помощи учащимся «правильно читать» медиатексты; 

б. обучение людей языку медиа; 

в. обучение школьников, студентов, учителей использовать медиааппаратуру; 

г.   помощь учащимся в понимании возможностей медиа как средства 

оптимизации процесса получения новой информации. 

2. Семиотическую теорию медиаобразования поддерживали: 

а. К. Метц и Д. Шретер; 

б. К. Метц и Р. Барт; 

в. Д. Шретер и Р. Барт; 

г. А. Шариков и Э. Хэйли. 

3. Укажите теорию, которую можно отнести к «аналитическому» подходу в 

медиаобразовании: 

а. теория развития критического мышления; 

б. "экологическая" теория; 

в. идеологическая теория; 

г.   культурологическая теория. 

4. Консервативный сценарий реакции образовательной системы будущего на 

требования медиаобщества предполагает: 

а. развитие медиа как коммуникационной формы обучения, служащей основой 

самостоятельного моделирования многих образовательных процессов, 

которые необходимы для противодействия вызовам современного 

информационного общества; 

б. включение мультимедиа в традиционные формы преподавания; 
в. малый интерес преподавателей к техническому прогрессу и возможностям 

электронных медиа. 

5. Медиаобразование (по мнению Л. Мастермана) – это: 

а. процесс оценки произведений медиакультуры; 

б. процесс исследования произведений медиакультуры; 
в. процесс отбора и внедрения в традиционное обучение медиатекстов; 
г. online - взаимодействие через компьютер. 

6. Критическое отношение к использованию медиа с целью воспитания граждан, 

способных высказать собственные суждения на основе полученной и усвоенной 

информации – это: 

а. интерактивность; 
б. медиакомпетентность; в. 

мультимедийность; 

г. интернетизация. 

7. Под мультимедийностью понимают: 

а.   представление объектов и процессов во всех известных формах; 

б. технические средства создания, тиражирования, хранения, распространения, 
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обмена информацией между субъектом - автором сообщения и объектом - 

массовой аудиторией; 

в.   автоматизацию рутинных операций; 
г. возможность прямого общения, своевременность и скорость представления 

информации и контроля за состоянием процесса. 

8. Верны ли следующие утверждения? 1) Медиапедагогика - педагогически 

ориентированная область знания и практики, связанная с различными медиа 2) 

Медиапедегогика - специальная отрасль педагогики, то есть наука о медиаобразовании и 

медиаграмотности, раскрывающая закономерности развития личности в процессе 

медиаобразования. 

а.   Оба высказывания верны; 

б. оба высказывания неверны; 

в. верно только высказывание (1); 

г. верно только высказывание (2). 

9. Классификация медиа на виды (получение информации, образование, общение, 

решение бытовых проблем, развлечение, социальное управление) имеет в качестве 

основания: 

а. тип основного средства; 

б. канал восприятия; 

в. цели и функции использования; 
г. содержание информации. 

10. Деятельностный компонент в структуре готовности педагога к использованию 
электронных медиа в учебно-воспитательном процесс - это: 

а. умение работать с различными электронными средствами и создавать 

собственные медиапродукты в учебных целях; 

б. знание возможностей и технических характеристик современных медиа, 
психолого-педагогических особенностей и способов их использования; 

в. целенаправленное применение готовых медиапродуктов в процессе 
преподавания учебной дисциплины; 

г. формирование у учителя интереса к современным техническим 

достижениям, адекватного представления о своей новой профессиональной 

роли в современных условиях. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

-в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

-в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 
произведено верно для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности 
установлена правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 
Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 % 

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 % 

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% и 

менее. 

 

Примерные практические задания: 
1. Проведите классификацию технологий медиаобразования. Ответ можно 

представить в виде таблицы, схемы. 

2. Охарактеризуйте одну из технологий медиаобразования, приведите примеры. 

3.Предложите темы для учебного проекта по проблеме формирования 

медиаграмотности и медиакультуры студентов. 
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4.Распишите один из медиапроектов по этапам выполнения. 

Критерии оценивания: 

Практические работы студента оцениваются по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию 

дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает 

ответ примерами. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; 

 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, 

приведении примеров. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, 

были допущены ошибки; 

 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе 

имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 
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- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

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://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльн 

ая шкала 

(академичес 

кая) 

оценка 

БРС, % 
освоения 

(рейтингов 

ая оценка) 

Повышен 
ный 

Творческая 
деятельность 

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 
решение, решать задачи 

теоретического или прикладного 
характера на основе изученных 

методов, форм средств контроля и 
оценки результатов обучения. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение 
знаний  и умений в 
более широких 
конт екстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по образцу, 
с большей 
степенью 
самостоят ельности 
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 современных 

средств оценки результатов 
обучения. 

Хорошо 71-90 

Удовлетв 
орительн 
ый 
(достаточ 
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала по 
оценке и контролю результатов 
обучения 

Удовлетвор 
ительно 

51-70 

Неуд. Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетво 
рительно 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: 

К.п.н., доцент кафедры профессионального и  с о ц и а л ь н о г о  образования Э.М. Габитова, 

 



13  

Эксперты:  

Доцент кафедры ПИ     Старцева О.Г. 

Доцент кафедры Пи СО     Саитова Л.Р. 
 



1  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 Б1.В.05 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 

ВУЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 
для направления подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) «Педагогика и 

психология высшего образования» 

 

 

 

 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 
1. Целью дисциплины является: формирование профессиональной компетенции: 

- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно- 

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ (ПК-1) 

индикаторы достижения: 

• Разрабатывает научно-исследовательское сопровождение учебных занятий по 
образовательным программам и программам ДПП 

• Разрабатывает научно-методическое обеспечение преподавания учебного 
курса/ дисциплины (модуля) и контроля/оценки освоения учебных курсов 
образовательных программ и программ ДПП, ориентированных на освоение 
квалификации 

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 «Методика преподавания педагогических дисциплин в вузе» относится к 
модулю К.М.03 "Педагогика и психология высшего образования". 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, усвоенных магистрантами в 

результате изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании», «Педагогика 

(высшая школа»), «Медиапедагогика и медиатехнологии». 

Изучение данной дисциплины сопряжено с дисциплинами «Методика 

преподавания психологических дисциплин в вузе», «Культурно-исторический и 

деятельностный подходы в психологии и образовании». 

Знания, умения, навыки, полученные магистрантами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Педагогическое 

измерение», «Практикум по профессиональной коммуникации». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  научно-теоретические основы и особенности организации образовательного 

процесса, современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

различных образовательных ступенях в различных образовательных организациях; 

− методы систематизации и обобщения методического опыта; 

−  методики применения ТСО, информационно-коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

− основные направления современных психолого-педагогических исследований; 

−  основы теории взаимодействия участников образовательного процесса, 
методики и технологии эффективного педагогического общения; 

−  научно-методические основы разработки и применения контрольно- 
измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и 

оценивания. 

− основные функции методики преподавания педагогических дисциплин. 

Уметь: 

−  использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные ТСО и образовательные 
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технологии (в том числе при необходимости использовать ДОТ, ИКТ, электронные 

образовательные и информационные ресурсы) с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и требований ФГОС ВО; 

− теоретически обосновывать и практически реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты их использования в образовательных организациях с 

учетом особенностей преподаваемого предмета; 

−  выстраивать профессиональное общение на основе норм педагогической этики и 

методики педагогической поддержки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся 

−  применять современные методы распространения методического опыта, 

направленного на создание проблемноориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями образовательных стандартов и(или) образовательной программой к 

компетенциям выпускников; 

−  использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 
организации контроля и оценки освоения учебного курса/ дисциплины (модуля); 

Владеть: 

−  способами научно-методического анализа, обоснования и реализации методик 

и технологий организации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных организациях; 

−  навыками реализации инновационных методик, технологий и приемов 

обучения, основанных на принципах практикоориентированности, модульности и 
проектного обучения; 

−  навыками работы с индивидуальными и групповыми технологиями принятия 
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

−  навыками формулирования конкретной педагогической задачи и выбору 

эффективных методик преподавания, основанных на принципе педагогической 

поддержки; 

−  способностью организовывать учебный процесс на основе 
междисциплинарных знаний и умений. 

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. Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза 

Научно-методическая деятельность. Научно- 

исследовательская деятельность: понятие, задачи, умения. 

Взаимосвязь педагогической и научно-исследовательской 

деятельности. Творчество в профессиональной деятельности 

преподавателя: понятие, признаки, типология. 

Педагогическое творчество: отличительные особенности, 

уровни проявления, этапы становления. Продукты научно- 

педагогической творческой деятельности. 

Профессионально важные качества преподавателя вуза: 

понятие, типология, показатели проявления. Педагогическое 

мастерство преподавателя вуза: понятие, структура, стадии 

развития. Профессионализм преподавателя вуза: понятие, 

компоненты. 

2 Теоретико- 

методологические 

основы методики 

преподавания 

педагогических 

дисциплин в вузе 

Методика обучения как наука. Методы активизации обучения. 

Подготовка и проведение учебных занятий в вузе. Основы 

педагогического контроля в вузе 

3 Психолого- 

педагогические и 

методические 

особенности 

преподавания 

педагогических 

дисциплин 

Цель преподавания педагогики. Дидактические функции 

цели. Принципы разработки цели: жизненность, 

реалистичность, диагностичность. Связь цели с ФГОС 

высшего (среднего) профессионального образования. 

Проектирование педагогических дисциплин. Принципы 

построения учебных программ по педагогическим 

дисциплинам: принцип соответствия содержания 

обучения целям формирования личности педагога; 

принцип соответствия содержания обучения требованиям 

ценностной системы подготовки педагога; принцип 

соответствия содержания обучения научно- 

педагогическим требованиям. 

Формирование профессионального мировоззрения 

студентов на основе изучения педагогических дисциплин. 

Развитие методического мышления студентов. 

Организация изучения студентами педагогического опыта. 
Управление самостоятельной работой студентов. 

4. Инновационные и 

традиционные 

методы, формы и 

средства 

преподавания 

педагогических 

дисциплин в вузе. 

Научно-методическое обоснование роли и места лекции, 

современные требования, структура, критерии оценки 

качества лекции. Специфика лекций в дистанционном 

формате. Стили и разновидности лекционного преподавания в 

онлайн и офлайн. Семинарские, практические и 

интерактивные занятия в вузе. Самостоятельная работа 

магистрантов, специфика СРС в дистанционном формате. 

Научно-исследовательская работа магистрантов. Организация 

научно-педагогического контроля. Виды и формы контроля в 

вузе. Педагогические технологии: их значение и роль в 

учебном процессе. Концептуальные основы технологического 
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  обеспечения образовательного процесса в вузе. 

Классификация образовательных технологий. Структура 

технологий. Инновационные технологии в вузе 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза 
Тема 2. Теоретико-методологические основы методики преподавания 

педагогических дисциплин в вузе 

Тема 3. Психолого-педагогические и методические особенности преподавания 

педагогических дисциплин 

Тема 4. Инновационные и традиционные методы, формы и средства преподавания 

педагогических дисциплин в вузе. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Научно-профессиональная и методическая деятельность преподавателя вуза 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучающая деятельность: понятие, виды 

2. Взаимосвязь педагогической и научно-исследовательской деятельности 
3. Профессионально важные качества преподавателя вуза: понятие, типология, показатели 

проявления. 

4. Педагогическое мастерство преподавателя вуза: понятие, структура, стадии развития. 
5. Профессионализм преподавателя вуза: понятие, компоненты 

 

Тема 2: Теоретико-методологические основы методики преподавания педагогических 
дисциплин в вузе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие научно-методического знания: понятие методики. Этапы развития 

2. Основные методологические характеристики методики обучения: объект, предмет, задачи 

и функции 

3. Методика обучения как наука. 
4. Методы активизации обучения. Анализ конкретных ситуаций: виды учебных ситуаций, 

типы анализа конкретных ситуаций, методика работы. 

5. Подготовка и проведение учебных занятий в вузе. 

6. Основы педагогического контроля в вузе 

 

Тема 3: Психолого-педагогические и методические особенности преподавания 
педагогических дисциплин 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель преподавания педагогики. Дидактические функции цели. Общие и специфические 

требования к будущему педагогу и их отличие в цели обучения. 

2. Проектирование педагогических дисциплин. 

3. Научно-педагогические принципы построения учебных программ по педагогическим 

дисциплинам: принцип соответствия содержания обучения целям формирования личности 

педагога; принцип соответствия содержания обучения требованиям ценностной системы 

подготовки педагога; принцип соответствия содержания обучения научно-педагогическим 

требованиям. 

4. Организация изучения студентами педагогического опыта. Управление самостоятельной 

работой студентов. 
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Тема 4: Современные методы, формы и средства преподавания педагогических дисциплин 

в вузе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место лекции в вузе. Требования к лекции. Структура лекции. Критерии оценки 

качества лекции. Основы подготовки лекционных курсов. Специфика онлайн и офдайн 

лекции в вузе. 

2. Семинарские, практические и интерактивные занятия в вузе. Цель практических занятий. 

Структура практического занятия. Требования к организации и проведению практических 

занятий. Виды и форма практических занятий. Критерии оценки практических занятий 

3. Самостоятельная работа магистрантов. Виды самостоятельной работы магистрантов. 

Специфика СРС в дистанционном формате. 

4. Научно-исследовательская работа магистрантов. Пути совершенствования НИР. 
5. Научно-педагогические основы организация педагогического контроля. Виды и формы 

контроля в вузе. 

6. Концептуальные основы технологического обеспечения образовательного процесса в 

вузе. 

7. Классификация образовательных технологий. Структура технологий. Инновационные 

технологии в вузе 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Написать эссе на тему: «Научно-методическая культура педагога (педагога- 

исследователя)», «Инновационные методы преподавания», (на выбор) 

2. Оформить таблицу подходов различных авторов к определению понятия 

«научно-методическая культура» педагога 

3. Составить модель научно-методической культуры педагога 

4. Спроектировать дорожную карту развития методических компетенций преподавателя 
вуза 

5. Написать доклад на тему (на выбор) 

6. Разработать логико-смысловую модель по изучаемой дисциплине 

7. Составить тезаурус основных категорий дисциплины 

8. Разработать технологию преподавания в вузе (на выбор) 

9. Разработать кейс по избранной теме дисциплины 

10. Организовать круглый стол по теме «Современный вуз, каким он должен быть» 

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 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. 



7  

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 

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. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. – 

Москва    :    Юнити,    2015.    –    446    с.    –    Режим    доступа:    по    подписке.     – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (дата обращения: 26.05.2019). – 

Библиогр.: с. 403-404. – ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный. 

2. Ермаков, В.А. Психология и педагогика : учебное пособие / В.А. Ермаков. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708 (дата обращения: 26.05.2019). – 

ISBN 978-5-374-00168-6. – Текст : электронный. 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. – Москва : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения: 26.05.2019). – ISBN 

978-5-98704-587-9. – 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: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://fgosvo.ru 

 

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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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 

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 призвана способствовать изучению современных подходов и 

взглядов на теоретическую и практическую педагогику. Изучение дисциплины строится 

на логике освоения первичных представлений и знаний о педагогике, организации 

учебной деятельности, обеспечивающей последовательное восприятие, осознание и 

запоминание материала, применение теоретических знаний в практической деятельности. 

Логика изложения материала подразумевает успешность владения профессиональными 

действиями. 

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. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации и критерии 

оценивания: 

1. Характеристика основных видов деятельности преподавателя вуза (научно- 
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методическая, научно-исследовательская деятельность, обучающая и др.). 

2. Научно-педагогическое творчество: отличительные особенности, уровни 

проявления, этапы становления. Продукты научно-педагогической творческой 

деятельности. 

3. Профессиональные важные качества преподавателя вуза: понятие, 

типология, показатели проявления. 

4. Педагогическое мастерство преподавателя вуза: понятие, структура, стадии 

развития. 

5. Профессионализм преподавателя высшей школы: понятие, компоненты. 
6. Методика обучения как наука: понятие, этапы развития, основные 

методологические характеристики, связь с другими науками. 

7. Искусственные средства структурирования учебной информации. Сгущение 

учебной информации: понятие, этапы. 

8. Общая характеристика методов активизации обучения в вузе: cast-study, 

метод проектов, методы проблемного обучения, деловая игра, мозговой штурм, учебная 

дискуссия, методы развития критического мышления. 

9. Оганизационные формы обучения в вузе: лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия. Основные функции и специфика лекции и семинара в онлайн и 

офлайн формате. 

10. Типология вузовской лекции (по научному уровню, дидактическим целям, 

ведущим методам). Специфика лекции в дистанционном формате. 

11. Типология семинарских занятий в вузе (по дидактическим целям, по 

способу переработки учебной информации). 

12. Особенности организации семинарских и практических занятий в 

дистанционном формате. 

13. Методика подготовки и чтения лекции. Критерии оценки лекционного 

занятия. 

14. Подготовка и проведение семинарских занятий. Критерии оценки 

семинарских занятий. 

15. Принципы разработки цели: жизненность, реалистичность, диагностичность. 

Связь цели с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

16. Проектирование педагогических дисциплин. Принципы построения учебных 

программ по педагогике. 

17. Особенности преподавания теоретических дисциплин. Методы и формы 
организации изучения теоретической педагогики. 

18. Связь педагогической теории с практикой. Методы и формы организации 
изучения практической педагогики. 

19. Изучение научно-педагогического и методического опыта. 
20. Формирование практической готовности студентов к осуществлению 

педагогической деятельности. 

21. Организация самостоятельной работы студентов в процессе преподавания 

педагогических дисциплин. 

22. Контроль и учет знаний по педагогике. 
23. Исторический аспект преподавания педагогических дисциплин в вузе. 

Основные тенденции преподавания педагогических дисциплин в российских 

университетах. 

24. Тенденции современного психолого-педагогического образования в мире. 
25. Формы обучения, виды учебных занятий в вузе. 

26. Важнейшие дидактические критерии учебника по педагогике и методике 

преподавания. Особенности использования электронных пособий. 
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27. Основные технологические этапы разработки учебного курса по методике 

преподавания педагогических дисциплин. 

28. Педагогические технологии: их значение и роль в учебном процессе. 

Специфика проектирования МООК. 

29. Классификация образовательных технологий. 
30. Инновационные технологии в современном вузе 

 

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 

Неудовлетв 
орительно 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
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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., доцент кафедры ПиСО Л.В.Вахидова 

 

Эксперты: 

 
К.п.н., доцент кафедры профессионального и социального образования Л.Р. Саитова 
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ (ПК-1) 

a. Индикаторы компетенции 

- Разрабатывает и использует научно-исследовательское сопровождение и учебно-

методическое обеспечение преподавания психологических дисциплин в ВУЗе 

 

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 «Методика преподавания психологических дисциплин в ВУЗе» 

является частью комплексного модуля «Педагогика и психология высшего образования». 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология высшего образования» базируется на 

знаниях дисциплин «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании», «Психология (высшая школа)». 

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «Методика преподавания 

педагогических дисциплин в ВУЗе», «Мониторинг в системе образования». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для изучения таких учебных дисциплин как «Технологическая 

практика», «Научно-педагогическая практика». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планиреумых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− требования к преподаванию психологических дисциплин в вузе, их место и 
роль в образовательном процессе; 

− теоретические основы, структуру и содержание курса методики преподавания 
психологических дисциплин в вузе; 

− содержание и специфику преподавания психологии, основные формы и виды 
организации занятий; 

− основные требования к личности и профессиональной подготовленности 
преподавателя психологии; 

− закономерности педагогического общения и взаимодействия с социальными 
партнерами; 

Уметь: 

32. разрабатывать содержание и методику проведения занятий по психологии; 

33. разрабатывать различные методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения психологии; 

34. использовать приемы и способы эффективного педагогического общения; 
35. уметь выделять профессионально значимые качества личности преподавателя 

психологии и составлять на этой основе программу профессионального саморазвития; 

Владеть: 
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36. психологическим анализом лекционных и практических занятий по 

психологии; 

37. навыками конструирования психологической дисциплины в зависимости от 

профиля и направления подготовки, учебного плана и формируемых компетенций; 

38. навыками разработки различных видов учебных занятий; 

39. навыками вербального и невербального поведения во время учебного занятия; 

40. навыками разработки проверочных заданий по психологии; 

41. навыками самоанализа своей обучающей 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 

6.1 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методика 

преподавания 

психологии как 

учебная дисциплина 

История преподавания психологии в высшем и среднем 

образовании в России. Преподавание психологии в школах 

США и европейских странах. Современное психологическое 

образование: основные тенденции и уровни. Методика 

преподавания психологии: содержание, задачи и 
методологические основы. 

2. Содержание и 

организация обучения 

психологии 

Цели преподавания психологии. Принципы обучения 

психологии. Психология как научная и учебная дисциплина. 

Общая организация обучения в высших и средних учебных 
заведениях. 

3. Виды учебных 

занятий по 

психологии в вузе 

Лекция как ведущий метод изложения учебного материала. 

Семинар как метод обсуждения учебного материала. Основы 

организации и проведения практических и лабораторных 

занятий по психологии. Организация самостоятельной работы 

студентов. Внеаудиторная работа по изучению 
психологических дисциплин в вузе. 

4. Методы обучения в 

преподавании 

психологии 

Словесные методы обучения психологии. Наглядные методы 

обучения психологии. Практические методы обучения 

психологии. Интерактивные методы обучения психологии. 

Методы активизации познавательной деятельности учащихся 

и студентов. Дистанционное обучение. 
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5. Проверка и оценка 

знаний и умений по 

психологии 

Организация проверки и оценивания при обучении 

психологии. Виды проверки знаний и умений при обучении 

психологии. Формы проверки знаний и умений при обучении 
психологии. 

6. Профессиональная Функции преподавателя психологии и его роли. Освоение 

 квалификация и 

личность 

преподавателя 

психологии 

роли преподавателя. Роли, в которых выступает 

преподаватель в отношениях со студентами. Знания, умения, 

способности и личностные качества преподавателя 

психологии. Научно-педагогическая подготовка 

преподавателей психологии. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методика преподавания психологии как учебная дисциплина 

Тема 2. Содержание и организация обучения психологии 

Тема 3. Виды учебных занятий по психологии в вузе 

Тема 4. Методы обучения в преподавании психологии 

Тема 5. Проверка и оценка знаний и умений по психологии 

Тема 6. Профессиональная квалификация и личность преподавателя психологии 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1. Преподавание психологии в высшей и средней школе: история и 

современные тенденции 

Вопросы для обсуждения: 
1. История высшего психологического образования в России: 

а) преподавание психологии в 18-19 веках; 

б) преподавание психологии в первой половине 20 века; 
в) преподавание психологии во второй половине 20 века. 

2. История преподавания психологии в гимназиях и средних школах России: 
а) преподавание психологии в 19 веке; 

б) преподавание психологии в начале 20 века; 

в) преподавание психологии во второй половине 20 века. 

3. Основные тенденции современного психологического образования в мире. 

 

Тема 2. Содержание и организация обучения психологии 
Вопросы для обсуждения: 

4. Цели преподавания психологии. 

5. Принципы обучения психологии. 

6. Психология как научная и учебная дисциплина. 

7. Общая организация обучения в высших и средних учебных заведениях. 

 

Тема 3. Виды учебных занятий по психологии в вузе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лекция как основная форма преподавания в высшей школе 

а) виды и функции лекций 

б) методические аспекты подготовки лекции 

в) проведение лекционного занятия 

2. методические особенности ведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий по психологии. 

3. Организация самостоятельной работы студентов. 
4. Внеаудиторная работа по изучению психологических дисциплин в вузе. 



5  

 

Тема 4. Методы обучения в преподавании психологии 
Вопросы для обсуждения: 

− Классификация и выбор методов обучения психологии. 

− Словесные методы обучения психологии. 

− Наглядные методы обучения психологии. 

− Практические методы обучения психологии. 

− Интерактивные методы обучения психологии. 

− Психология активных методов обучения психологии. 

− Дистанционное обучение. 
 

Тема 5. Проверка и оценка знаний и умений по психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация проверки и оценивания при обучении психологии. 

2. Виды проверки знаний и умений при обучении психологии. 

3. Формы проверки знаний и умений при обучении психологии. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных   работ:   лабораторные работы не 

предусмотрены. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Построить хронологическую схему и представить в виде таблицы масштабы 
преподавания психологии в вузах России и Советского Союза в XVIII-XXI вв. Отметьте 

события, которые оказали большое влияние на расширение или сокращение преподавания 
психологии в этот период. Напишите рядом имена философов, психологов, педагогов, 

оказавших большое влияние на психологическое образование в этот период 

2. Выполните задание «Кто у кого был учителем?» Возьмите известного 

психолога и на основе изучения его биографии и профессионального пути выясните, кто 

были его учителя и кто были его ученики. Постройте хронологическое дерево, центром 
которого является данный психолог, его учителя — корнями, а его ученики — ветвями; 

3. Подготовьте мини-лекцию на 7-10 минут. Ее темой должно быть объяснение 
какого-либо психологического понятия. Напишите конспект лекции с учетом 

рекомендаций по подготовке лекции. Проверьте, сколько времени займет каждый 

фрагмент лекции в процессе реального выступления; 

4. Посетите урок по психологии в школе и занятие в вузе и сделайте их анализ по 
предложенной схеме; 

5. Найдите интересную научную статью по психологии, которую можно 

использовать на лекции по психологии. Преобразуйте текст статьи, чтобы он был 

доступен для устного восприятия студентов на лекции; 

6. Подготовьте контрольную работу для промежуточного контроля усвоения 
знаний. Выберите наиболее важные темы, подготовьте к ним задания и контрольные 
вопросы; 

7. Выберите учебник по каждой преподаваемой психологической дисциплине, 
который можно рекомендовать студентам в качестве базового. Проверьте наличие в нем 

тем и заданий, направленных на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Проверьте сочетание доступности, научности, полноты 
и системности изложения информации; 

8. Проанализируйте особенности педагогического общения в вузе и 
смоделируйте ситуации проблемного общения преподавателя психологии на лекционных 
и практических занятиях, а также во внеаудиторное время; 

9. Проанализируйте профессионально значимые качества личности 
преподавателя психологии; требования к его профессиональной деятельности и на этой 
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основе разработайте программу профессионального саморазвития преподавателя 

психологии; 

10. Проанализируйте требования к вузовской лекции по психологии и на этой 
основе и подготовьте рекомендации начинающему преподавателю психологии по 
подготовке содержательной, одновременно научной и доступной лекции. 

11. Выберите подходящую тему семинарского занятия и подготовьте сценарий его 

проведения с применением интерактивных методов обучения (групповая работа, деловая 

игра, мозговой штурм, кейс-метод, дискуссия). Обоснуйте выбор того или иного 
конкретного метода. 

12. Проработайте основные темы преподаваемой психологической дисциплины и в 
соответствии с программой и образовательным стандартом составьте для студентов 
словарь основных понятий для усвоения. 

13. Используя современные телекоммуникационные средства, подготовьте 
презентацию основных фрагментов лекционного курса по отдельной психологической 
дисциплине. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Факторы, оказывающие влияние на развитие психологии как науки. 

2. Ключевые факторы успешности преподавания психологии. 

3. Вклад известных психологов и педагогов в развитие психологического 
образования. 

4. Из истории развития психологического образования в России и за рубежом. 

5. Характеристика основных видов учебных занятий по психологии в вузе. 

6. Интерактивные методы обучения в преподавании психологических дисциплин 

в вузе. 

7. Характеристика электронных ресурсов для преподавания психологии. 

8. Научная психология и возможности ее использования   в преподавании 

психологии. 

9. Особенности практической психологии и возможности ее использования в 
преподавании психологии. 

10. Особенности психологических знаний в искусстве и литературе и возможности 
их использования в преподавании психологии. 

11. Дидактические критерии учебника по психологии. 

12. Методологические принципы преподавания психологии. 

13. Психологические особенности деятельности преподавателя психологии. 

14. Общедидактические и специфические принципы преподавания психологии в 
школе и вузе. 

15. Возможности метафоризации психологических представлений в процессе 
преподавания психологии в школе и вузе. 

16. Методы и формы организации продуктивных взаимодействий в процессе 
преподавания психологии в средней школе. 

17. Психологические особенности обучения взрослых. 

18. Лекция как основная форма преподавания в высшей школе. 

19. Методические особенности ведения семинарских, практических и 
лабораторных занятий. 

20. Психология как научная и учебная дисциплина. 

21. Организация обучения психологии в высших и средних учебных заведениях. 

22. Практика студентов по психологии. 

23. Проверка и оценка знаний и умений по психологии. 

24. Методика разработки учебного курса по психологии. 
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25. Профессиональная квалификация и личность преподавателя психологии. 

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 

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: 

1. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 

06114-7.      —      Текст      :      электронный       //       ЭБС       Юрайт       [сайт].       — 

URL: https://urait.ru/bcode/432162 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, практика 

/ Н.Ю. Стоюхина ; Российская академия образования, Московский психолого-социальный 

институт. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 183 с. : ил. – (Библиотека 
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психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79571 (дата обращения: 25.08.2020). 

3. Лызь, Н. А. Методика преподавания психологии : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / Н. А. Лызь. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 307 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09627-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428208 (дата обращения: 

27.08.2020). 

 

Веб-сайты с электронными ресурсами 

10. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ htpp://www.informika/ru/windws/magaz/higher 

11. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. 

Ушинского htpp://www.gupbu.ru/catalog/kat-0.htm 

12. Дайджест по страницам педагогических журналов 

htpp://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour/htm 

13. Министерство образования и науки htpp://www.mon.gov.ru 

14. Педагогическая библиотека. Книги и статьи. Литература по педагогике и ее 

прикладным отраслям htpp://www.pedlib/ru 

15. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

16. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

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. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук, экран настенный), переносная маркерная доска, 

кабинет интерактивного обучения. 

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 

(для студентов) 

Психология как наука и психология как учебный предмет — не тождественные 

понятия. Для успешного преподавания недостаточно только психологических знаний, 

необходимо и умение преподавать. В связи с этим методика преподавания психологии 

выполняет важную функцию подготовки студентов к преподавательской деятельности. 

Методика преподавания психологии рассматривается в широком смысле этого 

понятия как методика обучения психологическим знаниям и умениям, методика 

психологического просвещения и обучения практическим психологическим умениям. 

Следует обратить внимание на то, что имеются различия в обучении взрослых (студентов) 

и детей (школьников). 

Методика преподавания психологии является дисциплиной, развивающейся на 

пересечении таких предметных областей, как психология и дидактика. Содержание, 

формы, методы и приемы обучения психологии, проверка и оценка знаний опираются на 

общедидактические принципы. Однако специфика психологии как научной и 

практической дисциплины отражаются на особенностях ее преподавания. 

В связи с этим преподаватель психологии должен не только иметь психологические 

знания, но и уметь передавать их студентам. Успешное преподавание требует 

ответственности, готовности к контактам и знания закономерностей педагогического 

общения. 

Решение основных задач курса предполагает большой объем самостоятельной 

работы студентов: написание реферата, анализ учебных программ, изучение учебников и 

учебных пособий по психологии для различных звеньев образовательной системы, 

составление конспектов лекций и практических занятий, подготовка и самостоятельное 

проведение студентами фрагментов лекций и семинарских занятий и др. Эти и другие 

виды СРС должны выполняться в полном объеме для полного усвоения программы 

учебного курса и успешной сдачи экзамена. 

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 Промежуточная аттестация 

выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к экзамену и практико-ориентированными заданиями. 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Методика преподавания 

психологических дисциплин в ВУЗе» 

1. Методика преподавания психологии: предмет, задачи, содержание и 
методологические основы. 

2. Специфика психологического знания и цели обучения психологии. 

3. История преподавания психологии в высшей школе. 

4. Основные тенденции и принципы современного психологического 
образования. Их реализация в процессе преподавания психологии. 

5. Дидактические принципы в преподавании психологии. 
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6. Цели преподавания психологии в ООП высшего профессионального 
образования по специальностям направления «Педагогическое образование». 

7. Лекционная форма обучения психологии. Функции и виды лекций. Методика 
чтения лекции. 

8. Методические требования к проведению лекций по психологии. 
Психологические условия эффективности лекции. 

9. Методические требования к проведению практических и семинарских занятий 
по психологии. 

10. Особенности преподавания психологии в зарубежной и отечественной школе. 

11. Интерактивные методы обучения в преподавании психологии. 

12. Нормативно-правовое обеспечение образования. Документы, определяющие 
содержание вузовского психологического образования. 

13. Основные принципы отбора содержания по курсам психологических 
дисциплин в вузе. 

14. Проверка и оценка знаний студентов по психологии (формы, виды аттестации, 
принципы проверки и оценки). 

15. Виды контроля знаний студентов по психологии, их достоинства и недостатки 
(коллоквиум, зачет, экзамен, контрольная работа, тестирование, поурочное оценивание, 
реферат). 

16. Критерии выбора учебников и учебных пособий по психологии. 

17. Характеристика рабочей программы учебного курса. 

18. Характеристика функций преподавателя психологии. 

19. Профессионально значимые качества личности и педагогического мастерство 
преподавателя психологии. 

20. Особенности педагогического общения в системе отношений «преподаватель- 
студент». 

21. Подготовка преподавателей психологии для высших учебных заведений. 

22. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
психологических дисциплин. 

23. Методические особенности работы с учебником и изучение научной 
литературы по психологии. 

 

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://lms.bspu.ru. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Пятибалль 

ная шкала 

(академиче 

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов 

ая оценка) 

Повышенн 

ый 

Творческая 

деятельность 
Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 
прикладного характера на 

Отлично 90-100 
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  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 

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. 

 
 

Разработчик: 

К.п.н., доцент кафедры профессионального и  с о ц и а л ь н о г о  образования Л.В. 

Вахидова 

 

Эксперты: 

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики О.Г. Старцева 
 

д.мед.н., профессор БГМУ  Э. Р.Исхаков. 
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1. Цель дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций: 
- способен осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно- 

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 
профессиональных программ (ПК-1). 

Индикаторы компетенции 
- Разрабатывает и экспертирует информационные методы оценки и тестирования 

знаний как элемента научно- исследовательского сопровождения и учебно-методическое 
обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе профессиональных 
программ 

 
 

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 «Информационные методы тестирования и оценки знаний» относится к 
комплексному модулю общепрофессиональной подготовки. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

Знает 
- разнообразие источников информации 
- основы научного мировоззрения 
- разнообразие подходов к поставленной задаче 

 

Умеет 
- сопоставлять источники информации применительно к поставленным задача 
- анализировать различные подходы к поставленной задаче 

 

Владеет 
- выбором методов решения поставленной задачи 
- Умением обосновать выбор наиболее эффективных методов решения поставленной 
задачи 

 
 

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 сайте https://lms.bspu.ru. 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методы работы с 
информацией 

Поисковые запросы. Язык структурированных запросов 

2. Методика разработки 
тестов 

Тесты с открытым ключом. Множественный выбор ответов 

3. Статистическая 
оценка результатов 
тестироания 

Метод максимизации правдоподобия. Корреляционный 
анализ. Критерий Стьюдента 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методы работы с информацией 
Тема 2. Методика разработки тестов 
Тема 3. Статистическая оценка результатов тестироания 

 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Методы работы с 
информацией 

Построение SQL-запросов 

1. Методика разработки 
тестов 

Создание теста с множественным выбором ответов 

2. Статистическая оценка 
результатов тестироания 

MMPI 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

В ходе самостоятельной работы студенты готовятся к лекциям, выполняют домашние 
задания, повторяют теоретический материал. Студенты готовят сообщения в виде докладов. 

 
 

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, 
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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. КолесниковаТатьяна, Г. Языки программирования : учебное пособие : [16+] / Г. 
КолесниковаТатьяна ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2019. – 182 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573802 (дата обращения: 22.08.2019). – Библиогр.: 
с. 168-169. – ISBN 978-5-8353-2448-4. – Текст : электронный. 
2. Пушкарев, А.Н. Языки программирования: учебно-методическое пособие для студентов 
направления «Информационные системы и технологии» (академический и прикладной 
бакалавриат) (Дидактические материалы для самостоятельной работы) : [16+] / А.Н. Пушкарев 
; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2018. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571547 (дата обращения: 22.08.2019). – Библиогр.: 
в кн. – Текст : электронный. 
3. Языки программирования : лабораторный практикум / сост. Е.А. Малиновская, Р.А. 
Рыскаленко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – Ч. 
1. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467412 (дата обращения: 22.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – Текст : электронный. 
4. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : 
учебное пособие / О.М. Котов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 209 с. : 
ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809 (дата обращения: 22.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7996-1094-4. – Текст : электронный. 

в) программное обеспечение 
программное обеспечение: 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / 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. 
Среда разработки Python 

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.kaggle.com 
5. https://colab.research.google.com/ 

6. https://scikit-learn.org/ 
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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: схемы алгоритмов и методов, таблицы. 

Для проведения лабораторных работ используются специальные помещения (учебные 
аудитории), оснащенные специализированным лабораторным оборудованием: персональными 
компьютерами с возможностью выхода в интернет и с установленным программным 
обеспечением, заявленным в п.7. 

Для проведения 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 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 и преподавателей) 
Учебная дисциплина Информационные методы тестирования и оценки знаний призвана 

способствовать формированию профессиональных компетенций в области разработки 
оригинальных алгоритмов. Изучение курса строится на прослушивании лекционного 
материала, выполнению лабораторных работ и самостоятельной работе студентов. Логика 
изложения материала подразумеваетОзнакомление обучающихся с теоретическими 
положениями и практической реализацией различных программных алгоритмов. 

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). 

 

В ходе выполнения самостоятельной работы студенты готовятся к лекциям, выполняют 
домашние задания, готовятся к выполнению лабораторных работ. В качестве основных 
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информационных ресурсов предполагается использовать такие сайты как google colab, 
kaggle.com и coursera.org, msdn, github. Студенты в ходе выполнения СРС разрабатывают 
приложения с консольным, Windows и Web-интерфейсом. Оттачивают навыки объектно- 
ориентированного программирования. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

- Тесты с открытым ключом Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

- Психологические аспекты тестирования 
- Метод статистических испытаний: методы Монте-Карло. 
- Язык HTML 
-Язык структурированных запросов 

 
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://lms.bspu.ru. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательное 
описание уровня 

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

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингова 
я 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 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 
собирать, 

Хорошо 70-89,9 
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 профессиональн 
ой деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельнос 
ти и инициативы 

систематизироват 
ь, анализировать 
и  грамотно 
использовать 
информацию  из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников   и 
иллюстрировать 
ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 
применения. 

  

Удовлетворительн 
ый 
(достаточный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение  в 
пределах задач 
курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

Удовлетворительно 50-69,9 

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетворитель 
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: 

К.б.н., доцент кафедры прикладной информатики М.Р. Богданов 
 

Эксперты: 

К.п.н., директор Колледжа БГПУ             В.Г.Иванов 
К.п.н., доцент кафедры профессионального и социального образования Л.В. 
Вахидова 
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Целью дисциплины является формирование способности и готовности выпускника 

применять теоретические основы, этические принципы и практические методы современного 

психологического консультирования, умениями и навыками, необходимыми в работе педагога. 

• формирование профессиональной компетенции: 

- Способностью осуществлять научно-исследовательское сопровождение и учебно- 

методическое обеспечение реализации основных и дополнительных, в том числе 

профессиональных программ (ПК-1) 

индикаторы достижения - 
Демонстрирует применение основных методов и приемов оказания психологической помощи 

для решения запросов и проблем клиентов при проведении психологического 

консультирования 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах и составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных 

занятий: лекций – 4 часа, практических – 18 часов, 49 часов самостоятельной работы, 1,0 час 

зачет. 

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 «Психологическое консультирование» относится к элективным 

дисциплинам модуля 2. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю возникновения психологического консультирования; 
- предмет, цели, задачи психологического консультирования. Виды психологического 

консультирования; 

- сущность и специфика психологического консультирования; 

- универсальные факторы, влияющие на его эффективность; 

- базовые понятия психологического консультирования; 

- этические принципы психологического консультирования; 

- права клиента в консультативном процессе: 

- личность эффективного психолога-консультанта; 

- особенности консультативного контакта; 

- стадии консультативного взаимодействия; 

- технологию ведения консультативной беседы; 

- особенности первичного консультирования. 

- общие представления о психологическом кризисе и кризисной интервенции; 

- основы психологического консультирования при эмоциональных проблемах (депрессия, 
страх, тревога, вина); 

- основы психологического консультирования при переживании утраты (горя); 

- основы психологического консультирования клиентов с суицидальными намерениями; 

- основы психологического консультирования жертв насилия; 

- основные проблемы аддикции в консультативной практике; 

- специфические особенности группового консультирования. 

 Уметь: 

- использовать знания об истории психологического консультирования в современном 
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процессе обучения психологическому консультированию; 

- применять методологические основы психологического консультирования и виды 

консультирования в зависимости от теоретического подхода; 

- выдвигать и применять основные гипотезы, лежащие в основе оказания консультативной 

помощи; 

- разрешать типичные консультативные проблемы клиента с целью ее необходимого 

изменения; 

- анализировать жалобы клиента; 

- определять типичные трудности начинающего консультанта; 

- эффективно проходить фазы психологического консультирования по В.В. Столину; 
- применять основные методы психологического консультирования: понимание, эмпатия, 

интерпретация, маевтика; 

- проводить консультационную работу по преодолению психологического кризиса; депрессии, 

тревожности, страхов, чувства вины, горя, суициадального поведения, жертв насилия, 

аддикциях; 

- организовать и провести групповое консультирование. 

Владеть: 
- навыками: формулирования гипотезы о ресурсах клиента и его потребности в отношениях; 

определения психологического запроса клиента; 

- формирования мотивации клиента для самостоятельного поиска путей решения проблемы; 

- установки структуры жалобы по В.В. Столину; 

- установки консультативного контакта: 

- применения основных терапевтических установок психолога-консультанта; 

- применения средств поддержания контакта с клиентом; 

- установления взаимопонимания и структурирование отношений с клиентом; 

- сбор информации, выделение проблемы, идентификация потенциальных возможностей 

клиента; определение желаемого результата; выработка альтернативных решений; обобщение 

и переход от обучения к действию; 

- сбора психологического анамнеза; 
- применения средств поддержания контакта с клиентом: вербальные (прямые и косвенные), 

невербальные и паравербальные; 

- приемов нерефлексивного слушания, техники минимальной поддержки и молчания; 

- техники активного (рефлексивного) слушания; 

- перефразирования высказываний клиента; 

- отражения чувств клиента; 

- техники альтернативных формулировок; 

- применения приемов структурирования консультативной беседы; 

- техники анализа конкретных ситуаций из жизни клиента; 

- техники влияющего консультанта: направление, 

 

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 
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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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 Введение в 

психологическое 

консультирование 

Тема 1. История возникновения психологического 

консультирования. 

История возникновения и развития знаний 

относительно структуры, форм и факторов, оказывающих 

влияние на процесс общения психолога и клиента. Отрасли 

психологии, в рамках которых зарождалась консультативная 

психология в XIX – XX веках. Специфика развития знаний о 

структуре и закономернос-тях развития консультативной 

беседы в рамках этих отраслей. Актуальность 

консультативной психологии на современном этапе развития 

психологической науки. Основные задачи консультативной 

психологии. Проблема методов исследования в 

консультативной психологии. 

Тема 2. Предмет, цели, задачи психологического кон- 

сультирования. Виды психологического 

консультирования. 

Психологическое консультирование как направление 

практической психологии, причины его выделения в 

самостоятельную область психологической практики. 

Методологические основы психологического 

консультирования. Цели консультирования: преодоление 

конкретного психологического затруднения и личностный 

рост клиента. 

Критерии классификации и виды психологического 

консультирования: по количеству клиентов (индивидуальное, 

групповое); по пространственной организации (контактное и 

дистантное – телефонное, по переписке, по интернет); по 

количеству сессий (однократное и многократное); по области 

приме-нения (возрастно-психологическое, семейное, 

клиническое, профессиональное, организационное, школьное, 

кризисное и т.д.); по методам оказания психологической 

помощи (изолированное и комбинированное – с 

привлечением методов тестирования, психологической 

коррекции, социально-психологических тренингов и пр.). 

Виды консультирования в зависимости от 

теоретического подхода консультанта: психодинамическое, 

бихевиоральное, гуманистическое, эмотивное, когнитивное, 

трансперсональное. 

Интегративный подход к психологическому 

консультированию. Зависимость вида консультирования от 

конечной цели: проблемно-ориентированное (consulting), 

личностно-ориентированное (counselting), решение- 

ориентированное (solution talk) консультирование. 
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  Тема 3. Сущность и специфика психологического 

консультирования. Универсальные факторы, влияющие 

на его эффективность. 

Место психологического консультирования в системе  

методов оказания психологической помощи (психотерапия, 

психологическая коррекция, социально-психологический 

тренинг) и признаки, их объединяющие (общие 

психологические теории, методы и техники, общие 

профессиональные навыки, общие требования, 

предъявляемые к личности психотерапевта, консультанта или 

тренера). 

Основные гипотезы, лежащие в основе оказания 

консультативной помощи: гипотеза о ресурсах клиента и о 

потребности клиента в отношениях. Понятие "помогающих 

отношений". Специфические особенности консультативных 

отношений: диалогичность, информационный обмен между 

консультантом и клиентом. 

Отличие психологического консультирования от 

психологической коррекции, психотерапии и социально- 

психологического тренинга по целям, типам клиентов, видам 

и модальности проблем, продолжительности и организации 

работы, характеру отношений с психологом 

(психотерапевтом) и требованиям к подготовке специалиста. 

Консультант как специалист по построению 
помогающих отношений, фасилитатор. 

Основные теоретические модели психологического кон- 

сультирования: медицинская, педагогическая, 

диагностическая, социальная, психотерапевтическая. Их 

характеристики, достоинства и недостатки. Зависимость 

целей психологического консультирования от теоретической 

модели. 

Особенности психотерапевтической модели 

консультативной психологии: индивидуальный подход, 

использование методов психологического воздействия, 

использование потребности клиента в помощи, 

профессиональный характер помощи. 

Универсальные факторы, влияющие на его 

эффективность консультативного процесса: личность 

консультанта, вера клиента, контакт между консультантом и 

клиентом, расширение когнитивных схем клиента и 

получение новой информации, явное или скрытое убеждение 

или внушение. 

Тема 4. Базовые понятия психологического 

консультирования. 

Понятие клиента как свободной личности, 

равноправного субъекта общения и взаимодействия, 

вступающего с психологом в отношения сотрудничества для 

решения своих проблем. Отличие позиции клиента и 

пациента. 

Понятие психологической проблемы как сложной 

динами-ческой структуры (констелляции образов, понятий, 

представлений, аттитюдов, переживаний и пр.), 

определяющей способ восприятия и характер отношения 



7  

человека к внешней и внутренней. 

Противоречие как движущая сила развития личности и 

объективная основа состояний, субъективно переживаемых 

личностью как психологическая проблема. Позитивный 

потенциал психологических проблем. Типичные 

консультативные проблемы. Разрешение проблемы через 

взаимодействие с психической реальностью клиента с целью 

ее необходимого изменения. 

Психологический запрос клиента. Виды  

психологических запросов: конструктивные (запрос об 

информации, запрос о помощи в самопознании, запрос о 

помощи в саморазвитии, запрос о снятии симптома и др.) и 

неконструктивные (содержащие пре-дельное обобщение / 

перфекционистские и манипулятивные). Фасадный запрос. 

Первичный и рабочий запросы. Отличие запроса от жалобы 

клиента. Формирование мотивации клиента для 

самостоятельного поиска путей решения проблемы. 

Анализ жалобы клиента. Структура жалобы (по В.В. 

Сто-лину): локус жалобы (объектный и субъектный), 

самодиагноз, проблема, запрос, сюжет жалобы, явное и 

скрытое содержание жалобы. Типичные формы жалоб 

клиентов. 

Тема 5. Этические принципы психологического 

консультирования. 

Этические принципы работы психолога – консультанта: 

предоставление компетентной психологической помощи, 

эмпатическое и безоценочное отношение к клиенту, 

конфиденциальность консультирования и ее границы, 

разграничение личных и профессиональных отношений 

психолога с клиентом, соблюдение этики оплаты 

психологических услуг и др. 

Права клиента в консультативном процессе: право на 

получение квалификационной психологической помощи, 

право на выбор консультанта, право на обсуждение и 

принятие приемлемости для клиента метода психологической 

помощи, право на оценку результатов психологической 

помощи по ходу ее оказания, право на отказ от 

психологических услуг консуль-тирующего психолога, право 

на сведения о концепции и сроках оказания психологической 

помощи, право на информацию об образовании и 

квалификации психолога, право на нераспространение 

обсуждаемой личной информации. 

Субъект-субъектный подход в консультировании. 

Зависимость клиента от консультанта как этическая 

проблема. 

Общие (рабочие) принципы психологического 

консультирования – профессиональные установки, 

определяющие стратегию деятельности психолога-

консультанта: анализа подтекста, стереоскопического 

реальности и его поведение. 
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  диагноза, системности, уважения личности клиента, 

профессиональной мотивированности консультанта. 

Проблема совета в психологическом консультировании. 

Тема 6. Личность эффективного психолога- 

консультанта. 

Проблема соотношения профессиональных знаний и 

умений консультанта и его личности как средств психологи- 

ческого воздействия на клиента. Консультант как модель 

психологически здоровой личности для клиента. Личностные 

характеристики эффективных консультантов. Проблема 

влияния личностных ценностей и жизненной философии 

консультанта на деятельность. 

Типичные трудности начинающего консультанта: 

пробле-мы совладания с тревогой, стремление к 

совершенству (перфек-ционизм), установление пределов 

своей компетентности, обращение с навязчивыми 

немотивированными клиентами, отсроченность результатов 

консультирования, потеря себя в проблеме клиента, 

контрперенос, постановка нереалистичных целей, 

злоупотребление советами, поиск и развитие собствен-ного 

консультативного стиля. 

Проблема «профессионального сгорания» консультанта: 

причина, проявления, пути профилактики и преодоления. 

Персональная ответственность за собственное состояние как 

решающий фактор профилактики и преодоления «профессио- 

нального сгорания». 

Проблема психологического консультирования консуль- 
тантов и работы под руководством супервизора как одна из 

сторон подготовки к профессиональной деятельности. 

2 Процесс 

психологического 

консультирования 

Тема 7. Консультативный контакт. 

Консультативный контакт как универсальный фактор 

эффективности консультативного взаимодействия, его 

определение. 

Особенности консультативного контакта: интимность, 

асимметричность, специфичность целей, эмоциональность, 

ограниченность по времени, динамичность, интенсивность, 

безопасность. 

Основные составляющие консультативного контакта: 

создание терапевтического климата и владение 

консультантом средствами (навыками) поддержания 

консультативного контакта. 

Характеристика физических составляющих 

терапевтичес-кого климата: оборудование места 

консультирования (сеттинг), структурирование пространства 

и времени. 

Основные терапевтические установки психолога- 

консуль-танта: эмпатия, безусловное положительное 

отношение, аутен-тичность (конгруэнтность). Понятие 

терапевтической сублич-ности консультанта. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные 

(прямые и косвенные), невербальные и паравербальные. 
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  Техно-логия присоединения к клиенту ("зеркализации"). 
Осознавание и свобода как два основных континуума 

пространства терапевтических отношений. Основные типы 

терапевтических отношений: манипуляция, конфронтация, 

опека и вдохновение. 

Понятие "присутствия" клиента в отношения. 

Доступность и экспрессивность как основные формы 

присутствия. Основные уровни ведения беседы в зависимости 

от глубины контакта (Дж. Бьютженталь). 

 

Тема 8. Стадии консультативного взаимодействия. 

Консультативная беседа как основной метод психологи- 

ческого консультирования. Типы консультативных бесед: 

начальная, процессуальная, завершающая и 

поддерживающая. Характеристика основных подходов к 

структурированию процесса  психологического 

консультирования. 

Фазы психологического консультирования по В.В. Сто- 

лину: определение проблемы, рабочая фаза, решение о 

действии. Эмоциональные феномены в процессе 

психологического кон-сультирования: установление контакта 

с клиентом (раппорта), перенос и контрперенос, 

сопротивление, приобретение личного суверенитета. 

Типичные формы проявления переноса и сопро-тивления на 

разных этапах консультативной беседы, их функции и 

способы обращения с ними. 

Структура консультативной беседы по Ю.Е. Алешиной: 

знакомство с клиентом и начало беседы; расспрос клиента, 

формулирование и проверка консультативных гипотез; 

оказание психологического воздействия; завершение беседы. 

Пятишаговая модель интервью А.Е. Айви: установление 

взаимопонимания и структурирование отношений с 

клиентом; сбор информации, выделение проблемы, 

идентификация потен-циальных возможностей клиента; 

определение желаемого результата; выработка 

альтернативных решений; обобщение и переход от обучения 

к действию. Место психодиагностики в психологическом 

консультировании. 

Терапевтическое соглашение, его содержание и 

функции. Психологический анамнез. Понятие 

консультативной гипотезы. Гипотеза о связях. 

Границы возможностей психологической помощи в 

рамках психологического консультирования. Возможные 

уровни коррекционной работы: уровень окружения, уровень 

поведения, уровень представления о возможностях, уровень 

убеждений и ценностей, уровень "Я" и уровень духовности 

(Т.В. Гагин) 

 

Тема 9. Технология ведения консультативной 

беседы. Первичное консультирование. 

Основные терапевтические установки психолога- 
консультанта: безоценочное отношение, безусловное 
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  принятие, аутен-тичность. Понятие терапевтической 

субличности консультанта. 

Основные методы психологического консультирования: 

понимание, эмпатия, интерпретация, маевтика. Их связь с 

режимами работы сознания. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные 

(прямые и косвенные), невербальные и паравербальные. Нас- 

тройка на «волну» клиента. Приемы нерефлексивного 

слушания. Техника минимальной поддержки. Молчание. 

Техники активного (рефлексивного) слушания. Техника 

выяснения. Виды вопросов: открытые, прямые, 

опосредованные, лично направленные, безадресные, 

проективные. Техника коротких вопросов. Скрытые 

вопросы. 

Перефразирование высказываний клиента. Техника 

зеркализации. Прояснение смысла и достижение согласия с 

клиентом. 

Отражение чувств клиента. Акцентирование 

эмоциональных переживаний. Техника альтернативных 

формулировок. 

Приемы структурирования консультативной беседы. 

Тех-ника резюмирования (суммирования). Хронотоп 

психологической консультации: «там-и-тогда» / «здесь-и- 

теперь». 

Техника анализа конкретных ситуаций из жизни 

клиента. Требования к ситуациям. 

Техники влияющего консультанта: направление, 

разъяснение содержания, выражение чувств, влиятельное 

обобщение, самораскрытие, совместное планирование 

действий клиента. 

Специфические особенности индивидуального и 

группового консультирования. Подбор группы для 

консультирования. Групповая динамика. Техники группового 

консультирования. 

Позиция психолога-консультанта по отношению к 

разным типам клиентов. Отношения лидерства-ведомости 

(паритетности) в зависимости от склада личности клиента. 

Особенности позиций консультанта-лидера и консультанта 

ведомого типа. Преимущества и недостатки позиции 

равенства и партнерства по отношению к клиенту. 

Необходимость для консультанта умения занимать все три 

позиции. Степень эмоциональной включенности психолога- 

консультанта в консультативный процесс и реакция на это со 

стороны клиентов различного склада. Особенности 

"сочувствующей" и "эмоционально-нейтральной позиции". 

Влияние особенностей пола на тип поведения психолога-

консультанта и характер ожиданий клиента. Связь проблем 

консультирования с полом клиента и особенностями его 

телосложения. "Трудные" клиенты и работа с ними. 

3 Специальные 

проблемы 
психологического 

Тема 10. Общее представление о психологическом 

кризисе и кризисной интервенции. 
Понятие психологического кризиса. Типология  
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 консультирования кризисов: кризисы развития и кризисы обстоятельств 

(травматические). Отличие кризиса от проблемной ситуации. 

Стадии развития кризисного процесса: стадия 

адаптации, стадия мобилизации и критическая стадия. 

Эмоциональные реакции на кризис (потеря чувства 

реальности и болевых ощу-щений, тревога и депрессия, 

нарушения мышления и концен-трации внимания, избегание 

трудностей в мыслях и действиях, гнев, вина, стыд и др.). 

Понятие кризисной интервенции. Основные принципы и 

цели кризисной интервенции. Стадии работы с кризисом: 

сбор информации, формулирование и переформулирование 

пробле-мы, поиск альтернатив и решений. Позитивное и 

негативное разрешение кризиса. 

Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е Василюку). 

Основные измерения жизненного мира: трудный / легкий, 

слож-ный / простой. Типы критических ситуаций: стресс, 

фрустрация, конфликт, кризис. Переживания в 

инфантильном, реалисти-ческом, ценностном и творческом 

мире. Тактика преодоления психологического кризиса в 

рамках концепции жизненных миров. 

 

Тема 11. Психологическое консультирование при 

эмоциональных проблемах (депрессия, страх, тревога, 

вина). 

Эмоции человека в нормальной психодинамике и при 

психопатологии. Нарушения эмоций и чувств: 

патологическое усиление, патологическое ослабление, 

нарушение подвижности, нарушение адекватности. 

Депрессии психотические и непсихотические. 

Симптомы непсихотической и хронической депрессии. 

Приоритетные цели консультирования депрессивных 

клиентов. Приемы интервен-ции при депрессивных 

состояниях. 

Тревожность и её функции. Отличие тревожность и 

страха. Физиологические и психологические симптомы 

тревожности. "Маски" тревожности. Механизмы 

психологической защиты от тревожности. Цели и 

особенности консультирования тревожных клиентов. 

Страх и его биологическое значение. Виды страха – нор- 

мальный и патологический (фобии, ипохондрический, 

психоти-ческий). Механизмы формирования фобий. Тактика 

консульти-рования клиентов, испытывающих страх. 

Чувство вины как индикатор нарушения человеком зна- 

чимых для него норм нравственности. Типы вины – истинная, 

невротическая и экзистенциальная. Причины, функции и 

приз-наки невротической вины (К. Хорни). Источники и 

особенности экзистенциальной вины (Р. Мэй). Осознание и 

принятие границ ответственности как основа 

консультирования при переживании вины. Проблема 

"искупления вины". 

 
Тема 12. Психологическое консультирование при 
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  переживании утраты (горя). 

Горе как естественный процесс переживания утраты. 

Типы утраты: временная (разлука) и постоянная (смерть), 

реальная и воображаемая, физическая и психологическая. 

Последовательность реакций неизлечимо больных на 

приближающуюся смерть: отрицание, злоба, компромисс, 

депрессия, адаптация (Э. Кюблер-Росс). Особенности беседы 

с неизлечимо больным и умирающим человеком. 

Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии переживания 

смерти близкого человека: шок и оцепенение, отрицание, 

озлоб-ленность, острое горе (депрессия), осознание утраты и 

смирение с ней. Симптомы естественного и патологического 

переживания горя. Осложненное горе, его причины и формы. 

Признаки патологического застревания на определенной 

стадии. 

Особенности  переживание  утраты  при  разводе: 

отрицание, озлобленность, переговоры, депрессия, адаптация. 

Психологическая помощь на различных  стадиях 

пережива-ния горя. Сопереживание и безоценочное слушание 

как основ-ные способы высвобождения боли. Основные 

темы, соответс-твующие потребностям скорбящих людей. 

Неэффективные клише в работе с   клиентами, 

переживающими горе. 

Концепция работы с горюющим человеком Дж.В. 

Вордена. Четыре задачи горя: признание факта потери, 

переживание боли потери, наладка окружающей жизни без 

усопшего, выстраива-ние нового отношения к умершему и 

продолжение жизни. 

 

Тема 13. Психологическое консультирование 

клиентов с суицидальными намерениями. 

Суицидальное поведение в исторической ретроспективе. 

Теории самоубийства (Э.Дюркгейм, З.Фрейд, А.Адлер, 

К.Мен-нингер, К.Г.Юнг, К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, 

В.Франкл, Н.Фабероу, Э.Шнейдман). 

Этапы суицидального поведения: суицидальные тенден- 

ции, суицидальные действия, постсуицидальный кризис. 

Общие черты и особенности аутоагрессивного поведения у 

различных категорий суицидентов (дети, подростки, пожилые 

люди). 

Группы риска суицидального поведения. Факторы 

суици-дального риска: социально-демографические, 

природные, меди-цинские, индивидуально-психологические. 

Оценка степени опасности (летальности) ситуации. Признаки 

суицидальной опасности (вербальные, бихевиоральные и 

ситуационные "ключи"). Ресурсы клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции 

суицидов. Основные модели превенции суицидов: 

медицинская, социоло-гическая, экологическая. Общие 

принципы интервенции при суицидальном риске. Основные 

задачи    и    действия    консультанта    по    отношению    к 

суицидальному клиенту. Этапы беседы с суици-дальным 
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  абонентом: установление отношений, идентификация 

проблемы, исследование проблемы, оценка проблемы, 

заключе-ние контракта. Особенности консультирования 

"уцелевших после самоубийства". Биоэтика и самоубийство. 

Проблема эвтаназии. 

 

Тема 14. Психологическое консультирование жертв 

насилия. 

Определение понятия насилия. Классификация видов 

насилия: физическое, сексуальное, психологическое и 

экономи-ческое. Психология виктимности. 

Изнасилование как психологическая проблема. Спектр 

воз-можных эмоциональных реакций жертв. Принципы 

консульта-тивной работы с жертвами сексуального насилия: 

уважение, подтверждение, убеждение, предоставление 

максимальных воз-можностей. Соотношение 

психологической, медицинской и юридической помощи. 

Семейное (домашнее) насилие. Насилие против 

женщины. Причины семейного насилия: мифы и факты. 

Показатели вик-тимности жертвы. Признаки склонности 

партнера к насилию. Теория цикличности насилия 

(Л.Уолкер). Стадии насилия: нарастание напряжения, выход 

ситуации из под контроля (сильное избиение), медовый 

месяц. Консультирование по вопросам внутрисемейного 

насилия. 

Насилие над детьми: неудовлетворение витальных 

потреб-ностей и пренебрежение, жестокое обращение, 

сексуальное зло-употребление. Психологическая помощь 

детям, пережившим насилие. Взрослые, пострадавшие от 

сексуальных злоупотребле-ний в детстве: симптомы и 

проблемы помощи. 

 

Тема 15. Проблемы аддикции в консультативной 

практике. 

Общее представление о зависимости (аддикции) и 

созави-симости. Химическая и эмоциональная зависимость. 

Особен-ности аддиктивного поведения и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости.  Основные 

вербаль-ные, эмоциональные и поведенческие признаки 

употребления  психоактивных  веществ.   Особенности 

консультирования при злоупотреблениях наркотиками и 

токсическими препаратами. 
Алкогольная зависимость: причины и последствия. 

Психо-логические особенности личности, склонной к 

злоупотреблению алкоголем. Участие членов семьи в 

сохранении алкогольной аддикции. Женский алкоголизм. 

Особенности консультирования клиентов, страдающих 

алкогольной зависимостью, их супругов, родственников и 

детей. Группы самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, склонной 

к    игровой    зависимости.    Типы    проблемных    игроков: 
смеющийся игрок, плачущий игрок, отчаявшийся игрок. 
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  Распознавание игровой зависимости. Консультирование по 
проблемам игровой зависимости. 

4 Групповое 

консультирование 

Тема 16. Специфические особенности группового 

консультирования. 

Определение группового консультирования. 

Специфичес-кие особенности, преимущества и ограничения 

группового консультирования. Цели группы. Принципы и 

требования к формированию группы: отборочное интервью, 

выбор членов, размер группы, продолжительность и частота 

встреч, длительность группы, открытость/закрытость. 

Основные навыки руководителя группы. Эффективные 

модели поведения члена группы. Стадии и фазы групповой 

динамики. Техники группового консультирования. 
 

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

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Введение в психологическое консультирование. 

Тема 2. Процесс психологического консультирования 

Тема 3. Специальные проблемы психологического консультирования. 

Тема 4. Групповое консультирование 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Раздел 1 

Тема 1. История возникновения психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: 

История возникновения и развития знаний относительно структуры, форм и факторов, 

оказывающих влияние на процесс общения психолога и клиента. Отрасли психологии, в 

рамках которых зарождалась консультативная психология в XIX – XX веках. Специфика 

развития знаний о структуре и закономерностях развития консультативной беседы в рамках 

этих отраслей. Актуальность консультативной психологии на современном этапе развития 

психологической науки. Основные задачи консультативной психологии. Проблема методов 

исследования в консультативной психологии. 

 

Тема 2. Предмет, цели, задачи психологического консультирования. Виды 

психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: 
Психологическое консультирование как направление практической психологии, 

причины его выделения в самостоятельную область психологической практики. 

Методологические основы психологического консультирования. Цели консультирования: 

преодоление конкретного психологического затруднения и личностный рост клиента. 

Критерии классификации и виды психологического консультирования: по количеству 

клиентов (индивидуальное, групповое); по пространственной организации (контактное и 

дистантное – телефонное, по переписке, по интернет); по количеству сессий (однократное и 

многократное); по области приме-нения (возрастно-психологическое, семейное, клиническое, 

профессиональное, организационное, школьное, кризисное и т.д.); по методам оказания 

психологической помощи (изолированное и комбинированное – с привлечением методов 

тестирования, психологической коррекции, социально-психологических тренингов и пр.). 
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Виды консультирования в зависимости от теоретического подхода консультанта: 

психодинамическое, бихевиоральное, гуманистическое, эмотивное, когнитивное, 

трансперсональное. 

Интегративный подход к психологическому консультиро-ванию. Зависимость вида 

консультирования от конечной цели: проблемно-ориентированное (consulting), личностно- 

ориентиро-ванное (counselting), решение-ориентированное (solution talk) консультирование. 

 

Тема    3.     Сущность     и     специфика     психологического     консультирования. 

Универсальные факторы, влияющие на его эффективность. 

Вопросы для обсуждения: 
Место психологического консультирования в системе ме-тодов оказания 

психологической помощи (психотерапия, психо-логическая коррекция, социально- 

психологический тренинг) и признаки, их объединяющие (общие психологические теории, 

методы и техники, общие профессиональные навыки, общие требования, предъявляемые к 

личности психотерапевта, консультанта или тренера). 

Основные гипотезы, лежащие в основе оказания консуль-тативной помощи: гипотеза о 

ресурсах клиента и о потребности клиента в отношениях. Понятие "помогающих отношений". 

Специфические особенности консультативных отношений: диалогичность, информационный 

обмен между консультантом и клиентом. 

Отличие психологического консультирования от психоло-гической коррекции, 

психотерапии и социально-психологи-ческого тренинга по целям, типам клиентов, видам и 

модаль-ности проблем, продолжительности и организации работы, характеру отношений с 

психологом (психотерапевтом) и требованиям к подготовке специалиста. 

Консультант как специалист по построению помогающих отношений, фасилитатор. 

Основные теоретические модели психологического кон-сультирования: медицинская, 

педагогическая, диагностическая, социальная, психотерапевтическая. Их характеристики, 

достоинства и недостатки. Зависимость целей психологического консультирования от 

теоретической модели. 

Особенности психотерапевтической модели консультатив-ной психологии: 

индивидуальный подход, использование методов психологического воздействия, 

использование потреб-ности клиента в помощи, профессиональный характер помощи. 

Универсальные факторы, влияющие на его эффективность консультативного процесса: 

личность консультанта, вера клиента, контакт между консультантом и клиентом, расширение 

когнитивных схем клиента и получение новой информации, явное или скрытое убеждение или 

внушение. 

 

Тема 4. Базовые понятия психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: 
Понятие клиента как свободной личности, равноправного субъекта общения и 

взаимодействия, вступающего с психологом в отношения сотрудничества для решения своих 

проблем. Отличие позиции клиента и пациента. 

Понятие психологической проблемы как сложной динами-ческой структуры 

(констелляции образов, понятий, представле-ний, аттитюдов, переживаний и пр.), 

определяющей способ восприятия и характер отношения человека к внешней и внутренней 

реальности и его поведение. 

Противоречие как движущая сила развития личности и объективная основа состояний, 

субъективно переживаемых лич-ностью как психологическая проблема. Позитивный 

потенциал психологических проблем. Типичные консультативные пробле-мы. Разрешение 

проблемы через взаимодействие с психической реальностью клиента с целью ее необходимого 

изменения. 

Психологический запрос клиента. Виды психологических запросов: конструктивные 

(запрос об информации, запрос о по-мощи в самопознании, запрос о помощи в саморазвитии, 
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запрос о снятии симптома и др.) и неконструктивные (содержащие пре-дельное обобщение / 

перфекционистские и манипулятивные). Фасадный запрос. Первичный и рабочий запросы. 

Отличие запроса от жалобы клиента. Формирование мотивации клиента для самостоятельного 

поиска путей решения проблемы. 

Анализ жалобы клиента. Структура жалобы (по В.В. Сто-лину): локус жалобы 

(объектный и субъектный), самодиагноз, проблема, запрос, сюжет жалобы, явное и скрытое 

содержание жалобы. Типичные формы жалоб клиентов. 

Тема 5. Этические принципы психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: 

Этические принципы работы психолога – консультанта: предоставление компетентной 

психологической помощи, эмпа-тическое и безоценочное отношение к клиенту, 

конфиденциаль-ность консультирования и ее границы, разграничение личных и 

профессиональных отношений психолога с клиентом, соблю-дение этики оплаты 

психологических услуг и др. 

Права клиента в консультативном процессе: право на получение квалификационной 

психологической помощи, право на выбор консультанта, право на обсуждение и принятие 

приемлемости для клиента метода психологической помощи, право на оценку результатов 

психологической помощи по ходу ее оказания, право на отказ от психологических услуг 

консуль-тирующего психолога, право на сведения о концепции и сроках оказания 

психологической помощи, право на информацию об образовании и квалификации психолога, 

право на нераспростра-нение обсуждаемой личной информации. 

Субъект-субъектный подход в консультировании. Зависимость клиента от консультанта 

как этическая проблема. 

Общие (рабочие) принципы психологического консульти-рования – профессиональные 

установки, определяющие страте-гию деятельности психолога-консультанта: анализа 

подтекста, стереоскопического диагноза, системности, уважения личности клиента, 

профессиональной мотивированности консультанта. Проблема совета в психологическом 

консультировании. 

 

Тема 6. Личность эффективного психолога-консультанта. 

Вопросы для обсуждения: 
Проблема соотношения профессиональных знаний и умений консультанта и его 

личности как средств психологи-ческого воздействия на клиента. Консультант как модель 

психологически здоровой личности для клиента. Личностные характеристики эффективных 

консультантов. Проблема влияния личностных ценностей и жизненной философии 

консультанта на деятельность. 

Типичные трудности начинающего консультанта: пробле-мы совладания с тревогой, 

стремление к совершенству (перфек-ционизм), установление пределов своей компетентности, 

обращение с навязчивыми немотивированными клиентами, отсроченность результатов 

консультирования, потеря себя в проблеме клиента, контрперенос, постановка нереалистичных 

целей, злоупотребление советами, поиск и развитие собствен-ного консультативного стиля. 

Проблема «профессионального сгорания» консультанта: причина, проявления, пути 

профилактики и преодоления. Персональная ответственность за собственное состояние как 

решающий фактор профилактики и преодоления «профессио-нального сгорания». 

Проблема психологического консультирования консуль-тантов и работы под руководством 

супервизора как одна из сторон подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2. 

Тема 7. Консультативный контакт. 

Вопросы для обсуждения: 
Консультативный контакт как универсальный фактор эффективности консультативного 

взаимодействия, его определение. 
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Особенности консультативного контакта: интимность, асимметричность, специфичность 

целей, эмоциональность, ограниченность по времени, динамичность, интенсивность, 

безопасность. 

Основные составляющие консультативного контакта: создание терапевтического 

климата и владение консультантом средствами (навыками) поддержания консультативного 

контакта. 

Характеристика физических составляющих терапевтичес-кого климата: оборудование 

места консультирования (сеттинг), структурирование пространства и времени. 

Основные терапевтические установки психолога-консуль-танта: эмпатия, безусловное 

положительное отношение, аутен-тичность (конгруэнтность). Понятие терапевтической 

сублич-ности консультанта. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные (прямые и косвенные), 
невербальные и паравербальные. Техно-логия присоединения к клиенту ("зеркализации"). 

Осознавание и свобода как два основных континуума пространства терапевтических 

отношений. Основные типы терапевтических отношений: манипуляция, конфронтация, опека 

и вдохновение. 

Понятие "присутствия" клиента в отношения. Доступность и экспрессивность как 

основные формы присутствия. Основные уровни ведения беседы в зависимости от глубины 

контакта (Дж. Бьютженталь). 

 

Тема 8. Стадии консультативного взаимодействия. 

Вопросы для обсуждения: 
Консультативная беседа как основной метод психологи-ческого консультирования. Типы 

консультативных бесед: начальная, процессуальная, завершающая и поддерживающая. 

Характеристика основных подходов к структурированию процесса психологического 

консультирования. 

Фазы психологического консультирования по В.В. Сто-лину: определение проблемы, 

рабочая фаза, решение о действии. Эмоциональные феномены в процессе психологического 

кон-сультирования: установление контакта с клиентом (раппорта), перенос и контрперенос, 

сопротивление, приобретение личного суверенитета. Типичные формы проявления переноса и 

сопро-тивления на разных этапах консультативной беседы, их функции и способы обращения 

с ними. 

Структура консультативной беседы по Ю.Е. Алешиной: знакомство с клиентом и начало 

беседы; расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных гипотез; оказание 

психологического воздействия; завершение беседы. 

Пятишаговая модель интервью А.Е. Айви: установление взаимопонимания и 

структурирование отношений с клиентом; сбор информации, выделение проблемы, 

идентификация потен-циальных возможностей клиента; определение желаемого результата; 

выработка альтернативных решений; обобщение и переход от обучения к действию. Место 

психодиагностики в психологическом консультировании. 

Терапевтическое соглашение, его содержание и функции. Психологический анамнез. 

Понятие консультативной гипотезы. Гипотеза о связях. 
Границы возможностей психологической помощи в рамках психологического 

консультирования. Возможные уровни коррекционной работы: уровень окружения, уровень 

поведения, уровень представления о возможностях, уровень убеждений и ценностей, уровень 

"Я" и уровень духовности (Т.В. Гагин) 

 

Тема 9. Технология ведения консультативной беседы. Первичное 

консультирование. 

Вопросы для обсуждения: 
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Основные терапевтические установки психолога-консуль-танта: безоценочное 

отношение, безусловное принятие, аутен-тичность. Понятие терапевтической субличности 

консультанта. 

Основные методы психологического консультирования: понимание, эмпатия, 
интерпретация, маевтика. Их связь с режимами работы сознания. 

Средства поддержания контакта с клиентом: вербальные (прямые и косвенные), 

невербальные и паравербальные. Нас-тройка на «волну» клиента. Приемы нерефлексивного 

слушания. Техника минимальной поддержки. Молчание. 

Техники активного (рефлексивного) слушания. Техника выяснения. Виды вопросов: 

открытые, прямые, опосредованные, лично направленные, безадресные, проективные. Техника 

корот-ких вопросов. Скрытые вопросы. 

Перефразирование высказываний клиента. Техника зерка-лизации. Прояснение смысла и 
достижение согласия с клиентом. 

Отражение чувств клиента. Акцентирование эмоциональ-ных переживаний. Техника 

альтернативных формулировок. 

Приемы структурирования консультативной беседы. Тех-ника резюмирования 
(суммирования). Хронотоп психологичес-кой консультации: «там-и-тогда» / «здесь-и-теперь». 

Техника анализа конкретных ситуаций из жизни клиента. Требования к ситуациям. 
Техники влияющего консультанта: направление, разъяс-нение содержания, выражение 

чувств, влиятельное обобщение, самораскрытие, совместное планирование действий клиента. 

Специфические особенности индивидуального и группо-вого консультирования. Подбор 

группы для консультирования. Групповая динамика. Техники группового консультирования. 

Позиция психолога-консультанта по отношению к разным типам клиентов. Отношения 

лидерства-ведомости (паритет-ности) в зависимости от склада личности клиента. Особенности 

позиций консультанта-лидера и консультанта ведомого типа. Преимущества и недостатки 

позиции равенства и партнерства по отношению к клиенту. Необходимость для консультанта 

умения занимать все три позиции. Степень эмоциональной включен-ности психолога- 

консультанта в консультативный процесс и реакция на это со стороны клиентов различного 

склада. Особенности "сочувствующей" и "эмоционально-нейтральной позиции". Влияние 

особенностей пола на тип поведения психолога-консультанта и характер ожиданий клиента. 

Связь проблем консультирования с полом клиента и особенностями его телосложения. 

"Трудные" клиенты и работа с ними. 

 

Раздел 3 

Тема 10. Общее представление о психологическом кризисе и кризисной 

интервенции. 

Вопросы для обсуждения: 
Понятие психологического кризиса. Типология кризисов: кризисы развития и кризисы 

обстоятельств (травматические). Отличие кризиса от проблемной ситуации. 

Стадии развития кризисного процесса: стадия адаптации, стадия мобилизации и 

критическая стадия. Эмоциональные реакции на кризис (потеря чувства реальности и болевых 

ощу-щений, тревога и депрессия, нарушения мышления и концен-трации внимания, избегание 

трудностей в мыслях и действиях, гнев, вина, стыд и др.). 

Понятие кризисной интервенции. Основные принципы и цели кризисной интервенции. 

Стадии работы с кризисом: сбор информации, формулирование и переформулирование 

пробле-мы, поиск альтернатив и решений. Позитивное и негативное разрешение кризиса. 

Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е Василюку). Основные измерения 

жизненного мира: трудный / легкий, слож-ный / простой. Типы критических ситуаций: стресс, 

фрустрация, конфликт, кризис. Переживания в инфантильном, реалисти-ческом, ценностном и 

творческом мире. Тактика преодоления психологического кризиса в рамках концепции 

жизненных миров. 
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Тема 11. Психологическое консультирование при эмоциональных проблемах 

(депрессия, страх, тревога, вина). 

Вопросы для обсуждения: 

Эмоции человека в нормальной психодинамике и при психопатологии. Нарушения 

эмоций и чувств: патологическое усиление, патологическое ослабление, нарушение 

подвижности, нарушение адекватности. 

Депрессии психотические и непсихотические. Симптомы непсихотической и 

хронической депрессии. Приоритетные цели консультирования депрессивных клиентов. 

Приемы интервен-ции при депрессивных состояниях. 

Тревожность и её функции. Отличие тревожность и страха. Физиологические и 

психологические симптомы тревожности. "Маски" тревожности. Механизмы психологической 

защиты от тревожности. Цели и особенности консультирования тревожных клиентов. 

Страх и его биологическое значение. Виды страха – нор-мальный и патологический 

(фобии, ипохондрический, психоти-ческий). Механизмы формирования фобий. Тактика 

консульти-рования клиентов, испытывающих страх. 

Чувство вины как индикатор нарушения человеком зна-чимых для него норм 

нравственности. Типы вины – истинная, невротическая и экзистенциальная. Причины, 

функции и приз-наки невротической вины (К. Хорни). Источники и особенности 

экзистенциальной вины (Р. Мэй). Осознание и принятие границ ответственности как основа 

консультирования при переживании вины. Проблема "искупления вины". 

 

Тема 12. Психологическое консультирование при переживании утраты (горя). 

Вопросы для обсуждения: 

Горе как естественный процесс переживания утраты. Типы утраты: временная (разлука) 
и постоянная (смерть), реальная и воображаемая, физическая и психологическая. 

Последовательность реакций неизлечимо больных на приближающуюся смерть: 

отрицание, злоба, компромисс, депрессия, адаптация (Э. Кюблер-Росс). Особенности беседы с 

неизлечимо больным и умирающим человеком. 

Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии переживания смерти близкого человека: шок и 

оцепенение, отрицание, озлоб-ленность, острое горе (депрессия), осознание утраты и смирение 

с ней. Симптомы естественного и патологического переживания горя. Осложненное горе, его 

причины и формы. Признаки патологического застревания на определенной стадии. 

Особенности переживание утраты при разводе: отрицание, озлобленность, переговоры, 

депрессия, адаптация. 

Психологическая помощь на различных стадиях пережива-ния горя. Сопереживание и 

безоценочное слушание как основ-ные способы высвобождения боли. Основные темы, 

соответс-твующие потребностям скорбящих людей. Неэффективные клише в работе с 

клиентами, переживающими горе. 

Концепция работы с горюющим человеком Дж.В. Вордена. Четыре задачи горя: 

признание факта потери, переживание боли потери, наладка окружающей жизни без усопшего, 

выстраива-ние нового отношения к умершему и продолжение жизни. 

 

Тема 13. Психологическое консультирование клиентов с суицидальными 

намерениями. 

Вопросы для обсуждения: 

Суицидальное поведение в исторической ретроспективе. Теории самоубийства 

(Э.Дюркгейм, З.Фрейд, А.Адлер, К.Мен-нингер, К.Г.Юнг, К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, 

В.Франкл, Н.Фабероу, Э.Шнейдман). 

Этапы суицидального поведения: суицидальные тенден-ции, суицидальные действия, 

постсуицидальный кризис. Общие черты и особенности аутоагрессивного поведения у 

различных категорий суицидентов (дети, подростки, пожилые люди). 



20  

Группы риска суицидального поведения. Факторы суици-дального риска: социально- 

демографические, природные, меди-цинские, индивидуально-психологические. Оценка 

степени опасности (летальности) ситуации. Признаки суицидальной опасности (вербальные, 

бихевиоральные и ситуационные "ключи"). Ресурсы клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции суицидов. Основные модели превенции 

суицидов: медицинская, социоло-гическая, экологическая. Общие принципы интервенции при 

суицидальном риске. Основные задачи и действия консультанта по отношению к 

суицидальному клиенту. Этапы беседы с суици-дальным абонентом: установление отношений, 

идентификация проблемы, исследование проблемы, оценка проблемы, заключе-ние контракта. 

Особенности консультирования "уцелевших после самоубийства". Биоэтика и самоубийство. 

Проблема эвтаназии. 

 

Тема 14. Психологическое консультирование жертв насилия. 

Вопросы для обсуждения: 
Определение понятия насилия. Классификация видов насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономи-ческое. Психология виктимности. 

Изнасилование как психологическая проблема. Спектр воз-можных эмоциональных 

реакций жертв. Принципы консульта-тивной работы с жертвами сексуального насилия: 

уважение, подтверждение, убеждение, предоставление максимальных воз-можностей. 

Соотношение психологической, медицинской и юридической помощи. 

Семейное (домашнее) насилие. Насилие против женщины. Причины семейного насилия: 

мифы и факты. Показатели вик-тимности жертвы. Признаки склонности партнера к насилию. 

Теория цикличности насилия (Л.Уолкер). Стадии насилия: нарастание напряжения, выход 

ситуации из под контроля (сильное избиение), медовый месяц. Консультирование по вопросам 

внутрисемейного насилия. 

Насилие над детьми: неудовлетворение витальных потреб-ностей и пренебрежение, 

жестокое обращение, сексуальное зло-употребление. Психологическая помощь детям, 

пережившим насилие. Взрослые, пострадавшие от сексуальных злоупотребле-ний в детстве: 

симптомы и проблемы помощи. 

 

Тема 15. Проблемы аддикции в консультативной практике. 

Вопросы для обсуждения: 
Общее представление о зависимости (аддикции) и созави-симости. Химическая и 

эмоциональная зависимость. Особен-ности аддиктивного поведения и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости. Основные вербаль-ные, эмоциональные и 

поведенческие признаки употребления психоактивных веществ. Особенности 

консультирования при злоупотреблениях наркотиками и токсическими препаратами. 

Алкогольная зависимость: причины и последствия. Психо-логические особенности 

личности, склонной к злоупотреблению алкоголем. Участие членов семьи в сохранении 

алкогольной аддикции. Женский алкоголизм. Особенности консультирования клиентов, 

страдающих алкогольной зависимостью, их супругов, родственников и детей. Группы 

самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, склонной к игровой зависимости. Типы 

проблемных игроков: смеющийся игрок, плачущий игрок, отчаявшийся игрок. Распознавание 

игровой зависимости. Консультирование по проблемам игровой зависимости. 

 

Тема 10. Общее представление о психологическом кризисе и кризисной 

интервенции. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие психологического кризиса. Типология кризисов: кризисы развития и кризисы 
обстоятельств (травматические). Отличие кризиса от проблемной ситуации. 



21  

Стадии развития кризисного процесса: стадия адаптации, стадия мобилизации и 

критическая стадия. Эмоциональные реакции на кризис (потеря чувства реальности и болевых 

ощу-щений, тревога и депрессия, нарушения мышления и концен-трации внимания, избегание 

трудностей в мыслях и действиях, гнев, вина, стыд и др.). 

Понятие кризисной интервенции. Основные принципы и цели кризисной интервенции. 

Стадии работы с кризисом: сбор информации, формулирование и переформулирование 

пробле-мы, поиск альтернатив и решений. Позитивное и негативное разрешение кризиса. 

Понятие жизненного мира человека (по Ф.Е Василюку). Основные измерения 

жизненного мира: трудный / легкий, слож-ный / простой. Типы критических ситуаций: стресс, 

фрустрация, конфликт, кризис. Переживания в инфантильном, реалисти-ческом, ценностном и 

творческом мире. Тактика преодоления психологического кризиса в рамках концепции 

жизненных миров. 

 

Тема 11. Психологическое консультирование при эмоциональных проблемах 

(депрессия, страх, тревога, вина). 

Вопросы для обсуждения: 
Эмоции человека в нормальной психодинамике и при психопатологии. Нарушения 

эмоций и чувств: патологическое усиление, патологическое ослабление, нарушение 

подвижности, нарушение адекватности. 

Депрессии психотические и непсихотические. Симптомы непсихотической и 

хронической депрессии. Приоритетные цели консультирования депрессивных клиентов. 

Приемы интервен-ции при депрессивных состояниях. 

Тревожность и её функции. Отличие тревожность и страха. Физиологические и 

психологические симптомы тревожности. "Маски" тревожности. Механизмы психологической 

защиты от тревожности. Цели и особенности консультирования тревожных клиентов. 

Страх и его биологическое значение. Виды страха – нор-мальный и патологический 

(фобии, ипохондрический, психоти-ческий). Механизмы формирования фобий. Тактика 

консульти-рования клиентов, испытывающих страх. 

Чувство вины как индикатор нарушения человеком зна-чимых для него норм 

нравственности. Типы вины – истинная, невротическая и экзистенциальная. Причины, 

функции и приз-наки невротической вины (К. Хорни). Источники и особенности 

экзистенциальной вины (Р. Мэй). Осознание и принятие границ ответственности как основа 

консультирования при переживании вины. Проблема "искупления вины". 

 

Тема 12. Психологическое консультирование при переживании утраты (горя). 

Вопросы для обсуждения: 
Горе как естественный процесс переживания утраты. Типы утраты: временная (разлука) 

и постоянная (смерть), реальная и воображаемая, физическая и психологическая. 

Последовательность реакций неизлечимо больных на приближающуюся смерть: 

отрицание, злоба, компромисс, депрессия, адаптация (Э. Кюблер-Росс). Особенности беседы с 

неизлечимо больным и умирающим человеком. 

Понятие "работы горя" (З. Фрейд). Стадии переживания смерти близкого человека: шок и 

оцепенение, отрицание, озлоб-ленность, острое горе (депрессия), осознание утраты и смирение 

с ней. Симптомы естественного и патологического переживания горя. Осложненное горе, его 

причины и формы. Признаки патологического застревания на определенной стадии. 

Особенности переживание утраты при разводе: отрицание, озлобленность, переговоры, 

депрессия, адаптация. 

Психологическая помощь на различных стадиях пережива-ния горя. Сопереживание и 

безоценочное слушание как основ-ные способы высвобождения боли. Основные темы, 

соответс-твующие потребностям скорбящих людей. Неэффективные клише в работе с 

клиентами, переживающими горе. 
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Концепция работы с горюющим человеком Дж.В. Вордена. Четыре задачи горя: 

признание факта потери, переживание боли потери, наладка окружающей жизни без усопшего, 

выстраива-ние нового отношения к умершему и продолжение жизни. 

 

Тема 13. Психологическое консультирование клиентов с суицидальными 

намерениями. 

Вопросы для обсуждения: 

Суицидальное поведение в исторической ретроспективе. Теории самоубийства 

(Э.Дюркгейм, З.Фрейд, А.Адлер, К.Мен-нингер, К.Г.Юнг, К.Хорни, Г.Салливэн, Р.Мэй, 

В.Франкл, Н.Фабероу, Э.Шнейдман). 

Этапы суицидального поведения: суицидальные тенден-ции, суицидальные действия, 

постсуицидальный кризис. Общие черты и особенности аутоагрессивного поведения у 

различных категорий суицидентов (дети, подростки, пожилые люди). 

Группы риска суицидального поведения. Факторы суици-дального риска: социально- 

демографические, природные, меди-цинские, индивидуально-психологические. Оценка 

степени опасности (летальности) ситуации. Признаки суицидальной опасности (вербальные, 

бихевиоральные и ситуационные "ключи"). Ресурсы клиента. 

Понятия превенции, интервенции и поственции суицидов. Основные модели превенции 

суицидов: медицинская, социоло-гическая, экологическая. Общие принципы интервенции при 

суицидальном риске. Основные задачи и действия консультанта по отношению к 

суицидальному клиенту. Этапы беседы с суици-дальным абонентом: установление отношений, 

идентификация проблемы, исследование проблемы, оценка проблемы, заключе-ние контракта. 

Особенности консультирования "уцелевших после самоубийства". Биоэтика и самоубийство. 

Проблема эвтаназии. 

 

Тема 14. Психологическое консультирование жертв насилия. 

Вопросы для обсуждения: 
Определение понятия насилия. Классификация видов насилия: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономи-ческое. Психология виктимности. 

Изнасилование как психологическая проблема. Спектр воз-можных эмоциональных 

реакций жертв. Принципы консульта-тивной работы с жертвами сексуального насилия: 

уважение, подтверждение, убеждение, предоставление максимальных воз-можностей. 

Соотношение психологической, медицинской и юридической помощи. 

Семейное (домашнее) насилие. Насилие против женщины. Причины семейного насилия: 

мифы и факты. Показатели вик-тимности жертвы. Признаки склонности партнера к насилию. 

Теория цикличности насилия (Л.Уолкер). Стадии насилия: нарастание напряжения, выход 

ситуации из под контроля (сильное избиение), медовый месяц. Консультирование по вопросам 

внутрисемейного насилия. 

Насилие над детьми: неудовлетворение витальных потреб-ностей и пренебрежение, 

жестокое обращение, сексуальное зло-употребление. Психологическая помощь детям, 

пережившим насилие. Взрослые, пострадавшие от сексуальных злоупотребле-ний в детстве: 

симптомы и проблемы помощи. 

 

Тема 15. Проблемы аддикции в консультативной практике. 

Вопросы для обсуждения: 

Общее представление о зависимости (аддикции) и созави-симости. Химическая и 
эмоциональная зависимость. Особен-ности аддиктивного поведения и стадии его развития. 

Проблема наркотической зависимости. Основные вербаль-ные, эмоциональные и 

поведенческие признаки употребления психоактивных веществ. Особенности 

консультирования при злоупотреблениях наркотиками и токсическими препаратами. 

Алкогольная зависимость: причины и последствия. Психо-логические особенности 

личности, склонной к злоупотреблению алкоголем. Участие членов семьи в сохранении 
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алкогольной аддикции. Женский алкоголизм. Особенности консультирования клиентов, 

страдающих алкогольной зависимостью, их супругов, родственников и детей. Группы 

самопомощи "Анонимные алкоголики". 

Игровая зависимость. Особенности личности, склонной к игровой зависимости. Типы 

проблемных игроков: смеющийся игрок, плачущий игрок, отчаявшийся игрок. Распознавание 

игровой зависимости. Консультирование по проблемам игровой зависимости. 

 

Раздел 4 

Тема 16. Специфические особенности группового консультирования. 

Вопросы для обсуждения. 
Определение группового консультирования. Специфичес-кие особенности, 

преимущества и ограничения группового консультирования. Цели группы. Принципы и 

требования к формированию группы: отборочное интервью, выбор членов, размер группы, 

продолжительность и частота встреч, длительность группы, открытость/закрытость. 

Основные навыки руководителя группы. Эффективные модели поведения члена 

группы. Стадии и фазы групповой динамики. Техники группового консультирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Работа с дополнительной литературой, образовательными ресурсами сети Интернет 
заключается в выполнении письменных творческих заданий. 

Написать психологическое эссе, которое в произволь-ной форме отражает ответы на 

следующие вопросы: 

1. Что такое консультирование? Как оно работает? 2. Видите ли Вы себя в роли 

консультирующего психолога? Если да, то с какими проблемами Вы хотели бы 

работать? 3. Можете ли Вы сказать, что испытываете страхи, сомнения, опасения, 
связанные с обучением консультированию? Если да, то опишите их. 

Подготовить доклады по темам «Основные теоретические направления в консультативной 
психологии» 

Проанализировать текст №1 и текст №2 с точки зрения структуры жалобы клиентов. 

Источник: Абрамова Г.С. Практикум по психологичес-кому консультированию. –  М.: 

Академия, 1996. – С. 41-42. 

Продиагностировать себя по методике В.А. Ананьева «Аутоаналитический опросник 
здоровой личности». Оценить степень собственной личностной зрелости и направления 
дальнейшего личностного роста. Подготовить выступление на темы зрелости личности. 

1. Законспектировать: Бьюдженталь Дж. Искусство пси-хотерапевта. – СПб.: Питер, 2001. 

– С. 37-60. 

2. Просмотр отрывка из фильма В.В. Столина «Психо-логическое консультирование» с 

последующим   пись-менным   анализом процесса   установления контакта   в   ситуации 

«неэффективного консультанта» и основных приемов эффективного взаимодействия в 
начале беседы. 

1. Законспектировать: 
а) Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психоло-гическое консультирование и 

психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 1999. – С.44. 

б) Лосева В.К., Луньков А.И. Рассмотрим проблему… - М., 1995. – С. 16-17. 
в) Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал 

практического психолога. - №7-8, 1999. 

2. Просмотр и письменный анализ роджерианской сессии из фильма В.В. Столина 

«Психологическое консультирование». 

3. Просмотр отрывка из фильма В.В. Столина «Психо-логическое консультирование» и 

анализ переноса как эмоционального феномена в консультативном взаимодействии. 
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Проработать литературу, посвященную работе с кризисами, вызванными травматическими 

событиями (ава-рии, стихийные бедствия, катастрофы). Описать специ-фику кризисной 

превенции в ситуациях катастроф. 

Источник: Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. – СПб.: Речь, 2002. 

1. Законспектировать: Сидорова В.Ю. Четыре задачи горя // Журнал практического 

психолога. - №1-2, 2001. 

2. Проанализировать стенограмму интервью с пациент-кой, перенесшей утрату. 

Предположить, какой условно выделенной фазе горя соответствуют её переживания. Есть 

ли признаки депрессии, патологического развития реакции горя? На основе сделанных 

выводов построить стратегию дальнейшей беседы, сформулировать необхо-димые 

вопросы, определить, какого рода помощь нужна пациентки и её детям. 

Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 145-151. 

1. Законспектировать: Телефонная психотерапевтичес-кая помощь. Телефон доверия в 

системе социально-пси-хологической службы: Методические рекомендации / Сост. А.Г. 

Абрумова, А.М. Полеев. – М., 1988. – С. 10-15. 

2. Проанализировать ситуационные, вербальные и пове-денческие индикаторы 

суицидального риска в стено-грамме телефонной беседы. Провести оценку степени 

суицидального риска и летальности случая по «Шкале оценки угрозы суицида». Сравнить 

и обсудить свои выводы в группе. 

Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 187-191. 
Изучить и проанализировать «Практикум по поведен-ческой терапии генерализованной 
тревоги» (Е.И. Круко-вич). На основе данного практикума разработать про-грамму 

коррекции генерализованной тревоги и апроби-ровать её на производственной практике в 

психологи-ческих центрах. 

Источник: Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – С. 227-250. 

Составить кроссворд по теме «Психологическое кон-сультирование в кризисных 

ситуациях», включающий по горизонтали и по вертикали не менее 10 основных понятий 

кризисного консультирования или связанных с ним аспектов. 

Источник:    Шнейдер     Л.Б.,     Вольнова     Г.В.,     Зыкова     М.Н.,     Психологическое 
консультирование. – М.: Ижица, 2002. – С. 182-204. 

1. Ответить письменно на следующие вопросы: 

1) Определение и специфические особенности группо-вого консультирования. 

2) Принципы формирования группы и требования к ней. 

3) Стадии и фазы групповой динамики. 

4) Техники группового консультирования. 

5) Основные навыки руководителя группы. 

Основная литература: 

а) Глэдинг С. Психологическое консультирование. – СПб.: Питер, 2002. – С. 399-429. 
б) Джордж Р. , Кристиани Т. Консультирование: теория и практика. – М.: Изд-во ЭКСМО, 

2002. – С. 280-306. 

Дополнительная литература: 
а) Кори Дж. Теория и практика группового консульти-рования / Пер. с англ. Е. Рачковой. – 

М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. 

б) Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб.: Питер, 2001. – 
С. 228-261. 

2. Выбрать тему, которая является интересной для широкого круга людей, и разработать 

примерную про-грамму группового консультирования для сокурсников. Провести 

групповую сессию и/или обсудить её с потенциальными участниками группового 

консульти-рования. 
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Подготовка и защита реферата. Форма контроля: устное выступление, коллективное 

обсуждение. Критерии оценки содержания реферата: необходимая и достаточная глубина 

освещения проблемы; грамотность и логичность изложения материала; наличие всех 

структурных элементов работы (введение, основная часть, заключение, список литературы); 

наличие иллюстративного материала (рисунков, таблиц и др.). Дополнительно оценивается 

презентация к реферату по следующим критериям: единый стиль оформления слайдов; 

наличие и удобство навигации; грамотное использование цветовых комбинаций элементов; 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Задание исследовательского характера. 
Магистрантам предлагается разработать тестовые задания, вопросы и практические 

задания на выявление уровня сформированности конкретной компетенции (на выбор из 

ФГОС). Тест должен содержать задания на выявление уровня знаний (когнитивный 

компонент), оценочные вопросы (эмоционально-оценочный / личностный компонент), 

практические задания (деятельностный компонент). 

 

Примерные тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. 1. Основные приемы ведения консультативной беседы. 

2. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог - клиент. 

3. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 

4. Работа с дошкольниками средствами психологического консультирования. 

5. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 

6. Психологическое консультирование младших школьников. 

7. Психологическое консультирование подростков. 

8. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

подростками. 

9. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 

10. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с детьми 
юношеского возраста. 

11. Специфика психологического консультирования супружеской пары. 

12. Специфика психологического консультирования одного супруга. 

13. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрослых людей со 

своими родителями. 

14. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 

15. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 

16. Психологическое консультирование инвалидов и родителей детей-инвалидов. 

17. Психологическое консультирование в менеджменте. 

18. Психологическое консультирование в политике. 

19. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины или утраты близких. 

20. Использование методов психологического консультирования в работе с детьми группы 
риска и с детьми, пострадавшими от насилия. 

21. Психологическое консультирование одаренных детей. 

22. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 

23. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидом. 

24. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с аддиктивным поведением. 

25. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в общении. 

26. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 

27. Специфика психологического консультирования на телефоне доверия. 
28. Психологическое консультирование по проблемам связанным с наркоманией и 

алкоголизмом. 

29. Психологическое консультирование и Интернет. 
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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: 

1. Смолова, Л. В. Психологическое консультирование : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12382-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452905 (дата обращения: 21.05.2019). 

2. Камалетдинова, З. Ф. Психологическое консультирование: 

когнитивно- поведенческий подход : учебное пособие для вузов / З. Ф. 

Камалетдинова, Н. В. Антонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08880-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455836 (дата 

обращения: 21.05.2019). 

3. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и 

психологическая коррекция : учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. 

Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450023 (дата обращения: 21.05.2019). 

 

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. 
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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. Сайт научно-методической поддержки слушателей курсов 

В.С. Аванесова http://testolog.narod.ru/ 

5. Архив номеров электронной версии журнала «Образование и 

саморазвитие»: http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39obrazovanie-i-

samorazvitie39/arhiv-nomerov 
 

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 практического 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 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 «Психологическое консультирование» призвана 

способствовать применению методов психологического консультирования в 

учебном и научном процессе. Предусматривает методику проведения занятий, 

основанную на проблемных, эвристических, игровых и других активных методах 

обучения, развивающих критическое мышление и творческую активность 

учащихся. Особое внимание должно уделяться использованию активных и 

интерактивных технологий проведения лекционно-практических занятий в вузе: 

технологии диалогового общения, беседы, группового взаимодействия, 

дискуссии и т.д. Практические занятия включают в себя систему. Логика 
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изложения материала подразумевает практикоориентированность. 

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 вопросами. 

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

1. История возникновения психологического консультирования. 
2. Психологическое консультирование как направление практической 

психологии, его цели, виды и области применения. 

3. Основные теоретические модели психологического консультирования. 

Зависи- мость целей психологического консультирования от теоретической 

модели. 

4. Отличие психологического консультирования от психологической 

коррекции, социально-психологического тренинга и психотерапии. 

5. Этические принципы психологического консультирования. Этический 

кодекс психолога-консультанта. 

6. Профессиональные требования к личности психолога-

консультанта. Система ценностей консультанта. 

7. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта. 

Симптомы и профилактика "синдрома профессионального сгорания". 

8. Универсальные факторы, влияющие на эффективность 

консультативного процесса. Права клиента в консультативном процессе. 

9. Понятие психологической проблемы. Виды психологических 

проблем и способов их преодоления. 

10. Понятие психологического запроса. Отличие запроса и жалобы 

клиента. Виды психологических запросов. 

11. Структура жалобы клиента, характеристика ее основных компонентов. 

12. Характеристика основных мотивационных ориентации клиентов. 

13. Консультативный контакт как инструмент психологического 

консультирования. Особенности консультативного контакта. 

14. Терапевтический климат. Характеристика его физических   и

 эмоциональных компонентов. 

15. Основные навыки поддержания консультативного контакта. Технология при

16. Уровни ведения беседы (по Дж. Бьютженталю) 
17. Техники рефлексивного слушания уточнение, поощрение, 

минимальная поддержка: определение, назначение и правила применения в ходе 

консультативной беседы. 

18. Техники рефлексивного слушания перефразирование и обобщение: 

общая харак- теристика, назначение и правила применения в ходе 

консультативной беседы. 

19. Техники рефлексивного слушания отражение чувств и техника 

альтернативных формулировок: общая характеристика, назначение и правила 

применения в ходе консультативной беседы. 
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20. Типы вопросов, их назначение и правила использования в ходе 

консультативной беседы. 

21. Мета-модельные нарушения в речи клиентов и способы их устранения. 
22. Интерпретация проблем клиента: определение, виды и способы 

применения в ходе консультативной беседы. 

23. Техника конфронтации: определение, виды и способы применения в 
ходе консультативной беседы. 

24. Самораскрытие консультанта: общая характеристика, назначение и 

правила применения в ходе консультативной беседы. 

25. Техника парадоксального воздействия: общая характеристика, 

назначение и правила применения в ходе консультативной беседы. 

26. Консультативная беседа как основной метод психологического 

консультирования, виды бесед в зависимости от этапа работы. Структура 

консультативной беседы (по Айви, Ю.Е. Алешиной, В.В. Столину) 

27. Цели и особенности организации первой встречи с клиентом. 
Определение проблемы клиента с опорой на первый и второй план ее 

предъявления. 

28. Сбор информации о проблеме клиента. Понятие психологического 
анамнеза, характеристика его основных блоков. 

29. Формулирование и проверка консультативных гипотез. Гипотеза о 
связях. Техники проверки консультативных гипотез. 

30. Особенности применения психодиагностики в психологическом 

консультировании. 

31. Формирование образа желаемого результата в консультативном 

процессе. 

32. Понятие дезадаптивной установки и способов ее коррекции. 

33. Особенности этапа психокоррекционной работы в психологическом 

консульти- ровании. Методология принятия решения. 

34. Понятие психологического кризиса. Типология кризисов. Отличие 

кризиса от проблемной ситуации. 

35. Стадии развития кризисного процесса. Эмоциональные реакции на 
кризис. 

36. Понятие кризисной интервенции. Основные принципы, цели и 
стадии кризисного консультирования. 

37. Концепция типологии жизненных миров и типов критических 
ситуаций Ф.Е. Василюка. 

38. Горе как естественная реакция и процесс переживания утраты. Типы 

утраты. Стадии и типичные симптомы переживания горя. 

39. Осложненное горе, его причины, формы и симптомы. Особенности 
психологи- ческой помощи при осложненном горе 

40. Психологическая помощь на различных стадиях переживания горя. 
Концепция "Четыре задачи горя " Дж.В.Вордена. 

41. Особенности переживания утраты при разводе. 
42. Тревожность как психологическая проблема, ее виды и причины 

возникновения. Особенности консультирования тревожных клиентов. 

43. Страхи и фобии, их отличие от тревожности, виды страхов. 

Особенности консультирования при страхах и фобиях. 

44. Депрессия и ее виды. Симптомы непсихотической депрессии. Цели и 

особенности консультирование депрессивных клиентов. 

45. Понятие насилия и его виды. Особенности сексуального насилия и 

его пережи- вания. Консультирование жертв сексуального насилия. 

46. Сексуальное насилие детей в семьях. Особенности консультирования 

жертв семейного насилия. 

47. Теории самоубийства. Понятие суицида и суицидального 

поведения. Этапы суицидального поведения. 
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48. Общие черты и особенности суицидального поведения. Факторы 

суицидального риска. Индикаторы (признаки) суицидального риска. Оценка 

летальности. 

49. Превенция, интервенция и поственция суицида. Принципы и содержание инт

50. Понятие зависимости (аддикции) и со-зависимости. Виды

 зависимостей. Симптомы и узлы аддикции. 

51. Принципы и особенности психологической помощи клиентам с 

аддиктивным поведением и их родственникам. 

52. Групповое консультирование, его организация и особенности. 

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 
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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. 

 

Разработчик: 

К.п.н., доцент кафедры ПиСО Л.В.Вахидова 

 

Эксперты: 

д.п.н., профессор 

кафедры педагогики Л.М.Кашапова 

Д.м.н., профессор кафедры профессионального и социального образования Э.Р. 

Исхаков 
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1. Целью дисциплины является:  

• формирование универсальной компетенции: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):  

o индикаторы достижения: 

- Выделяет основные этапы решения проблемной ситуации 

- Находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации 

- Разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной ситуации 

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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– стратегию решения поставленной задачи по самоорганизации, 

саморазвития, самореализации; основные способы проведения самооценки, 

корректировки и совершенствования на этой основе собственной деятельности;  

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и иные). 

Уметь:  
– анализировать проблемную ситуацию и осуществлять её декомпозицию на 

отдельные задачи, определяя приоритеты собственной деятельности на основе 

самооценки;  

– выстраивать план достижения приоритетов собственной деятельности 

(формулировать цели, определять способы совершенствования деятельности 

определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов). 

Владеть:  

– способностью к формированию возможных вариантов решения по 

проблемам самоорганизации и саморазвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной 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 формы 

обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 

среда университета: 

ее возможности в 

преодолении проблем 

адаптации студента с 

инвалидностью и с 

ОВЗ  

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 Теоретические 

основы 

самоорганизации. 

Персональный 

менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и «самообразование». 

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. 

3. 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. 

4. Здоровьесберегающие 

технологии в 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 

обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. Виды и 



образовательном 

процессе студентов с 

инвалидностью. 

Индивидуальные 

(личностные) и 

институциональные 

решения. 

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 адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ. 

Тема 2. Теоретические основы самоорганизации. Персональный менеджмент. 

 

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: 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 3: 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 4: 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. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр учебного 

года; 

3. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 

4. Написать эссе; 

5. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 

6. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 

7. Разработать презентацию одной из технологий формирования здорового 

образа жизни. 

 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Моя модель идеального университета. 

2. Идеальный студент: кто он? 

3. 10 причин поступления в педагогический вуз.   

4. 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: 11.03.2023). – 

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: 11.03.2023). – 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: 11.03.2023). – 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/   

 

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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 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 «Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 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 эссе, развитие аналитико-синтетической 

деятельности в процессе обработки полученной информации. 

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 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 

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://osdo.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 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

анализировать и грамотно 

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: 

к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. 

Мустаева. 
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1.Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

-способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6):  

индикаторы достижений: 

УК.6.1. Определяет  приоритеты  собственной  деятельности, выстраивает планы их 

достижения. Формулирует цели  собственной  деятельности, определяет пути  их  достижения  с  

учетом  ресурсов,  условий,  средств, временной  перспективы  развития  деятельности  и  

планируемых результатов. 

УК.6.2. Демонстрирует  интерес  к  учебе  и  использует предоставляемые  возможности  

для  приобретения  новых  знаний  и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

УК.6.3. Применяет  рефлексивные  методы  в  процессе  оценки разнообразных  ресурсов  

(личностных,  психофизиологических, ситуативных,  временных  и  т.д.),  используемых  для  

решения  задач самоорганизации и 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 «Единое электронное образовательное пространство университета» относится 

к факультативной части учебного плана. 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− 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; 

− 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 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и 

словарей 

2. 
Электронные 

библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

3. 
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: Работа с электронным каталогом.  

Тема 2: Электронные библиотечные системы. 

Тема 3: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

1. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы из 

имеющихся в фонде библиотеки источников. 

2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой системы 

и словарей. 

Пример задания 

Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Пример задания 

Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный 

текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной библиотеке 

eLibrary. Скачайте статью. 



Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки; 

2. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки); 

3. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в Word. 

4. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»; 

5. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость 2 

часа; 

6. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта lms.bspu.ru); 

7. Заполнить элементы портфолио. 

8. 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. № 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. 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). 

б) Дополнительная литература 

1.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). 

2. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

3. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

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 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 «Единое электронное образовательное пространство университета» призван 

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных 

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: 

Например: 

a.  Подберите книги по своему направлению обучения. 

b. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог» 

сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

c. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы. 

d.  Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде источников. 

e. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

f. 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 Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Выполнения практических 

заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень и демонстрацию 

заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических 

заданий в рамках аудиторных 

занятий и участие на 

практических занятиях. 

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. 

Разработчики: 

Заместитель директора ИКЦ (библиотеки) 

БГПУ им. М. Акмуллы     _____________________ О.Ю. Качимова 

Эксперты: 

внутренний 

Директор ИКЦ (библиотеки)  

БГПУ им. М. Акмуллы                ______________________ В.В. Масалимова 

внешний  

Директор библиотеки БашГУ   _____________________ М.В. Алмаева 
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1. Целью дисциплины является:  
Формирование профессиональной компетенции: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 
Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знания разнообразия технологий организации и руководства рабо-
той команды; 
УК.6.1. Формулирует цели и определяет приоритеты собственной деятельности 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствую-
щей 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 самостоя-
тельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подго-
товку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Данная дисциплина представлена в блоке ФТД «Факультатив». 
Изучение данной дисциплины ориентирует на выполнение педагогической, иссле-

довательской видов профессиональной деятельности. Содержание курса имеет межпред-
метные связи с такими дисциплинами как «Педагогика»., «Психология» и др. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- коммуникативные технологии,  
-  организацию работы команды волонтеров для выполнения задач; 
- цели собственной деятельности, пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы. 

Уметь:  

- применять способы основы самоорганизации, саморазвития, самореализации; 
- объяснять функционал работы волонтера в команде;  
- использовать полученные знания о методологии сопровождения добровольче-
ской (волонтерской) работы; 
- пользоваться материалами о теоретико-методологические основах сопровожде-
ния добровольческой (волонтерской) работы; 

Владеть: 

- навыками сопровождать разработку проектов, направленных на добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность; 
- способами эффективной работы с членами волонтерской команды. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным планом основ-
ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, 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 (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной 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 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 

 

№ Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Волонтерство и его 
роль в системе 
социокультурных 
институтов..  
 

Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность». Мето-
дологические аспекты. История волонтерского движения. На-
правления волонтерской деятельности в России. Основные ка-
тегории и понятия. Общественный контекст волонтерской дея-
тельности. Психолого-педагогическая специфика работы во-
лонтеров с разновозрастной аудиторией. Современное состоя-
ние и модели сопровождения волонтерской деятельности. 

2. Теоретические аспек-
ты организации во-
лонтерской деятель-
ности 

Сопровождение волонтерской службы в учреждениях разных 
типов и видов. Проблемы социальных групп, нуждающихся в 
волонтерской поддержке. Нормативно-правовая база сопровож-
дения волонтерской деятельности. Методика работы волонте-
ров в условиях учреждений разных типов и видов в рамках реа-
лизации национальной программы развития молодежи. Инфор-
мационные технологии в волонтерской среде. 

3. Добровольчество 
(волонтерство) как 
ресурс личностного 
роста и 

общественного раз-
вития 

Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в ак-
тивизации личностных ресурсов, способствующих саморазви-
тию и самореализации. Личность волонтера и группы потенци-
альных волонтеров: различные виды мотиваций. Стратегии на-
бора добровольцев (волонтеров) и технологии их привлечения 
к волонтерской деятельности. Практика обучения доброволь-
цев (волонтеров). 

4 Многообразие форм 
добровольческой 
(волонтерской) дея-
тельности 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) дея-тельности. 
Формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности: 
разнообразие и взаимное влияние. Историческое наследие и 
направления добровольчества. Развитие волонтерства в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волонтер-
ской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (во-
лонтерства): разнообразие и взаимное влияние. Механизмы и 
технологии добровольческой деятельности. Волонтерский ме-
неджмент. Программы саморазвития личности в аспекте доб-
ровольчества. Социальное проектирование. Благотворитель-
ность. 

5 Взаимодействие с 
социально ориенти-
рованными НКО, 
инициативными 
группами, органами 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и дея-тельности 
социально ориентированных НКО. Формы, механизмы и по-
рядки взаимодействия с федеральны-ми органами власти, орга-
нами власти субъектов Рос-сийской Федерации, органами ме-
стного самоуправле-ния, подведомственными им государст-



власти и иными ор-
га-низациями 

венными и му-ниципальными учреждениями, иными организа-
циями (по направлениям волонтерской деятельности). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История волонтерского движения. Направления волонтерской деятельности в 
России. Методологические аспекты. 
Тема 2. Особенности современных подходов  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  

Занятие 1 (2 часа). 
Тема 1. Добровольчество (волонтерство) как ресурс личностного роста и 
общественного развития. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Границы ответственности добровольцев (волонтеров), организаторов добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций  

2. Каковы критерии оценки эффективности современной волонтерской деятельности?  
3. Мотивация волонтеров. 
4. Современные психологические технологии диагностики потенциальных волонте-

ров. 
5. Современные тенденции и технологии работы с волонтерами и волонтерскими 

движениями 
Занятие 2 (2 часа). 

Тема 2.  Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное волонтерство 
2. Событийное волонтерство 
3. Спортивное волонтерство 
4. Экологическое волонтерство 
5. Арт-волонтерство 
6. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях 
7. Какие знания, умения и навыки Вашего направления обучения наиболее актуальны с 
точки зрения волонтерской деятельности? 
 Тема 3.  Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициатив-ными группа-
ми, органами власти и иными организациями 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы, механизмы и порядок взаимодействия волонтеров и волонтерских объеди-
нений с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им государ-
ственными и муниципальными учреждениями, иными организациями 

2. Взаимодействия волонтеров и волонтерских объединений с социально ориентирован-
ными НКО, органами власти и подведомственными им организациями. 
3. Способы построения конструктивного общения (взаимодействия) между волонтерами и 
представителями органов власти, а также различными социальными группами 
4. Проблемы и перспективы развития современного волонтерского движения в России  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 



1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существования не-
коммерческих организаций» 
2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добровольчества 
(волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентированные организации). 
3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотрудников СО 
НКО» 
4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе социокультур-
ных институтов» 
5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельности волонтер-
ской 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 младшими 
школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с учащимися 
старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с людьми пенси-
онного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с инвалидами I-
II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения массовых городских мероприятий? Кратко письменно изло-
жите и аргументируйте свой ответ 
12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе проведения внеклассных мероприятий в начальной школе? Кратко пись-
менно изложите и аргументируйте свой ответ 
13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготовки, можете ока-
зать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письменно изложите и аргументируй-
те 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 изложите 
и аргументируйте свой ответ 
16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного участия в волон-
терской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 
17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально значимом» 
мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли данное предложение волон-
терством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться опасность в случае согласия с дан-
ным предложением? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой от-вет 
18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые формировались 
у детей объединениями скаутов и пионеров 
19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного проявлений 
добровольной помощи в истории России 
20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, определяющие гра-
ницы и содержание волонтерского движения в России 
21 
21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эффективности» 
22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и ограниче-
ния» 
23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольчества 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 объединений 
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 деятельности. 
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 добровольческой 

деятельности. 
10. .Особенности добровольческой деятельности молодежи. 
11. Особенности добровольческой деятельности женщин. 
12. Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 
13. Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспособного населе-

ния. 
14. Семья, как объект добровольческой деятельности. 
15. .Особенности и тенденции развития добровольческого движения в России на совре-

менном этапе. 
16. Традиционные и инновационные модели деятельности добровольческих организа-

ций. 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку 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 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 преподава-
телем 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 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 про-
граммы 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 про-
граммы.  
 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электронный ресурс] 
: учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, А. А. Думлер, И. Л. Викулова. 
- Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Режим досту-
па: 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: Севе-
ро-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с.– Режим доступа: по под-
писке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 
 

1. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 
социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский го-
сударственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

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.». – Ре-
жим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ сво-
бодный  
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 
б) 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. 

в) 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] : Официальный 
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) [Элек-
тронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : Официаль-
ный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 
7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : 
http://www.princes-trust.org.uk 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для организации и проведения практики требуется; технические средства обучения: 
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий № 412 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 
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 доку-
мента 
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 ин-
формационная 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 аппара-
та 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 образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов 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 оценки по рейтингу.  
 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде следующих заданий: 

1) Нарисовать 1 творческий рисунок на тему "Волонтер глазами детей"  (с 
обучающимися общеобразовательных школ, воспитанниками коррекционных 
школ, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, воспитанниками 
детских домов и семейных центров  - на  выбор).  

Формат работы А4, материалы - любые (гуашь, цветные карандаши, фломатсеры, 
мелки и др.)  

2) Написать эссе на тему (на выбор)" Что для меня значит быть волонтёром?", 
"Волонтерство – образ жизни", "Волонтерство: почему изменять мир  с помощью 
добрых поступков важно для себя и других?" 

Требования к оформлению эссе: 

1. Эссе высылаются  принимаются в формате: .doc, .docx  

2. Объём статьи 2-4 страницы. 

3. Параметры: формат листа А4, Times New Roman, размер шрифта 14пт, 1,5 
междустрочный интервал, абзацный отступ 1,5 см, отступы по 2 см с каждой стороны. 

4. Название эссе располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами. 
В конце названия точка не ставится. Фамилия автора располагаются под названием 
тезисов докладов, по центру относительно основного текста. 

 В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную 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 крите-

рии оценивания: 



Уровни  Содержатель-
ное описание 
уровня 

Основные признаки выде-
ления уровня (этапы фор-
мирования компетенции, 
критерии оценки сформи-
рованности) 

Пятибалльная 
шкала (академи-
ческая) оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтин-
говая 
оценка) 

Повышенный  Творческая 
деятельность  

Умение самостоятельно  
выделять и знать цели и за-
дачи образовательной про-
граммы, инновационные 
образовательные техноло-
гии и методики их исполь-
зования. 

Зачтено   91-100 

Базовый  Применение 
знаний и уме-
ний в более 
широких кон-
текстах учеб-
ной и профес-
сиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей сте-
пенью само-
стоятельности 
и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. Способность со-
бирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно найден-
ных теоретических источ-
ников и иллюстрировать 
ими теоретические положе-
ния или обосновывать 
практику применения. 

Зачтено   71-90 

Удовлетвори-
тельный (дос-
таточный) 

Репродуктив-
ная деятель-
ность  

Изложение в пределах за-
дач курса теоретически и 
практически контролируе-
мого материала 

Зачтено   51-70 

Недостаточ-
ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

Не зачтено   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 портфо-
лио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Резуль-
таты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные 
книжки студентов. 
 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры  
Теории и методик  
начального образования                                                        Е.А. Савельева 
 

Эксперты: 

к.п.н.,  профессор  
кафедры педагогики       Н.С.Сытина 
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1. Целью дисциплины является  

• формирование профессиональной компетенции: 

−  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

o индикаторы достижения:  

− выделяет основные этапы решения проблемной ситуации (УК.1.1); 

− находит и восполняет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации (УК 1.2); 

− разрабатывает и аргументирует стратегию решения проблемной ситуации (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 «Экологическое просвещение» относится к факультативным  

дисциплинам «Факультативы (ФТД.В). 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− стратегию решения поставленной задачи. 

Уметь:  

− анализировать проблемную ситуацию и осуществляет её декомпозицию на 

отдельные задачи. 

Владеть: 

–  способностью к формированию возможных вариантов решения задач. 

 

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 предмет. Основные  

цели,  задачи  и  принципы  

Зарождение экологического образования, как части общего 

образования. Основные этапы развития. Необходимость 
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экологического просвещения. 

Этапы становления и развития 

экологического образования.  

развития экологического просвещения в современном мире. 

 

2.  Система   экологического  

образования и просвещения в РФ. 

Развитие экологического образования на различных уровнях. 

Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного 

экологического образования и воспитания населения. 

Формы, методы экологического образования на различных 

уровнях. Массовые экологические мероприятия. 

Экологическое образование, его определение из закона РФ 

«Об Образовании» и основные понятия, принципы. Система 

экологического образования РФ.  

Виды экологического образования. 

3.  Ученые и общественные деятели 

мира, России, их вклад в развитие 

экологического просвещения. 

Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие 

экологического образования на современном этапе.  

4.  Нормативно-правовая база 

развития экологической культуры 

Ознакомление с нормативными документами, на которых 

основывается развитие экологического образования мира, 

России, региона. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  экологического 

просвещения.   

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Тема 3.  Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования. 

Тема 4. Нормативно-правовая база развития экологической культуры 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Введение в предмет. Основные  цели,  задачи  и  принципы  

экологического просвещения. Этапы становления и развития экологического образования. 

 Вопросы для обсуждения: Зарождение экологического образования, как части 

общего образования. Основные этапы развития. Необходимость развития экологического 

просвещения в современном мире.  

 

Тема 2. Система   экологического  образования и просвещения в РФ. 

Вопросы для обсуждения: Развитие экологического образования на различных 

уровнях. Повышение квалификации. Ключевая роль дополнительного экологического 

образования и воспитания населения. Формы, методы экологического образования на 

различных уровнях. Массовые экологические мероприятия. Экологическое образование, 

его определение из закона РФ «Об Образовании» и основные понятия, принципы. 

Система экологического образования РФ. Виды экологического образования. 

 

Тема 3. Тема 2: Ученые и общественные деятели мира, России, их вклад в развитие 

экологического образования 

Вопросы для обсуждения: Вклад в развитие экологического образования великих 

ученых и просветителей. Основной вклад в развитие экологического образования на 

современном этапе. 

 

Тема 4. Нормативно-правовые документы, по формированию экологического 

образования и культуры. 

Вопросы для обсуждения: Международные нормативно-правовые акты в области 

формирования экологического сознания, воспитания. Нормативно-правовые акты, 

постановления федеральных, региональных правительств в области охраны окружающей 



4 

среды, формирования экологически ориентированной культуры. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовить словарь основных терминов дисциплины. 

2.   Подготовить список документации, регламентирующей деятельность по 

экологическому образованию и просвещению 

3. Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

Зарождение экологического просвещения, как части общего образования.  

Основные этапы развития экологического просвещения.  

Развитие экологического просвещения в современном мире. 

Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

Экологическое образование, его определение из закона РФ «Об Образовании» и 

основные понятия, принципы. Система экологического образования РФ.  

Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе.  

Ознакомление с нормативными документами, на которых основывается развитие 

экологического образования мира, России, региона. 

 

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:  
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1. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630  

2. Михайлова, Н.М. Интеграция экологического образования: учебное пособие - 

Москва: Флинта, 2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279814  

3. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии: учебник для 

академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5D23AEE6-AB0C-4E70-BC5E-B8E615A8C1BA   

4. Социальная экология:  [Электронный ресурс] Учебное пособие / А.А. Горе-лов.  

-  2-e  изд.  -  М.:  Флинта:  МПСИ,  2008.  -  608  с. 

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.mnr.gov.ru 

5. http://voda.mnr.gov.ru 

6. hhttp://www.rosnedra.com  

7. http://control.mnr.gov.ru/ - http://www.meteorf.ru/default.aspx; 

8. http://www.mprrb.ru  

9. http://www.priroda.ru  

10. www.ecology-portal.ru 

11. www.eco.nw.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 

аттестациидостаточно 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 
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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 

Изучение данной дисциплины направлено на развитие способности для 

осуществления студентом критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, а также формирование профессиональных компетенций в области 

экологического просвещения для организации образовательной деятельности. 

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 виде оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерной тематикой рефератов для самостоятельных работ. 

 

Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

 

1.  Этапы развития экологического просвещения.  

2.  Цели и задачи экологического просвещения. 

3.  Ученые и общественные деятели мира, их вклад в развитие экологического 

образования (просвещения). 

4.  Ученые и общественные деятели России, их вклад в развитие экологического 

образования. 

5.  Экологическое образование и воспитание. 

6. Нормативно-правовая база развития экологической культуры. 

7. Натуралистический характер экологического образования. 

8. Непрерывность экологического образования. 

9. Зарождение экологического образования, как части общего образования.  

10. Основные этапы развития.  

11. Необходимость развития экологического образования в современном мире. 

12. Развитие экологического образования на различных уровнях.  

13. Повышение квалификации.  

14. Ключевая роль дополнительного экологического образования и воспитания 

населения.  

15. Формы, методы экологического образования на различных уровнях.  

16. Массовые экологические мероприятия. 

17. Вклад в развитие экологического образования великих ученых и просветителей.  

18. Основной вклад в развитие экологического образования на современном этапе. 

19. Содержание экологического образования дошкольников. 
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20. Принципы содержания экологического образования дошкольников. 

21. Педагогическая модель организации экологического образования дошкольников. 

22. Теоретические основы экологического образования в начальной школе. 

23. Экологическая культура. 

24. Экологизация образования. 

25. Концепция непрерывного экологического образования и воспитания населения.  

 

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) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического и прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

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 70-89,9 

Удовлетвори

тельный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

только теоретического материала.  

Удовлетвори

тельно  

50-69,9 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетвор

ительно 

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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