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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Семейная психология и педагогика» заключается в 

получении обучающимися знаний и практических навыков в сфере психолого-педагогической 

работы семьями учащихся  с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля) «Семейная психология и педагогика»: 

- формирование знаний о сущности, содержании, методах, принципах и особенностях 

семейного воспитания; 

- формирование умений выбирать оптимальные формы и методы взаимодействия с 

педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями в целях развития детей 

с учетом возрастных норм;  

- формирование умений вести профессиональную деятельность с детьми с учетом, 

особенностей воспитания разнотипной семьи. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата –соотнесение с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенции: ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты 

обучения 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

 

ОПК-7.1 

Знает теоретические основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 
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ОПК-7.2 

Умеет сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

  

ОПК-7.3 

Владеет навыками 

выстраивать 

конструктивные отношения 

со всеми участниками 

образовательных 

отношений 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
144 72 72 

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    
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Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа - - - 

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 124 64 60 

Контроль промежуточной аттестации   4 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
заочной  формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

   

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 
Семестр 7 

Раздел 1. Семья как 

первичный институт 

социализации личности: 

общие основы   семейного 

воспитания 

36 32 4 4    

 

  

 

Тема 1.1. Современная 

российская семья и ее 

воспитательный потенциал 
18 16 2 2    

 

   

Тема 1.2. Типичные проблемы 

воспитания в семье 18 16 2 2        

Раздел 2 Специфика 

воспитания детей в семье 36 32 4 4        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

   

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Тема 2.1. Психолого-

педагогические особенности 

воспитательного процесса в 

семье. 

18 16 2 2    

 

   

Тема 2.  Технологии работы 

педагога с семьями 

школьников 
18 16 2 2        

Раздел 3. Психолого-

педагогические основы 

работы с современной 

семьей. 

34 30 4   4  

 

  

 

Тема 3.1. Типология 

современной семьи: 

психолого-педагогическая 

характеристика 

18 16    2  

 

  

 

Тема 3.2. Особенности 

психолого-педагогической 

работы с семьями группы 

риска 

16 14    2     

 

Раздел 4. Психолого-

педагогические особенности 

работы с неблагополучной 

семьей 

34 30 4   4     

 

Тема 4.1. Психолого-

педагогические проблемы 

семей с трудными 

подростками 

18 16 2   2  

 

  
 

Тема 4.2. Формы и методы 

психолого-педагогической 

работы с неблагополучной 

семьей 

16 14 2   2      

Контроль промежуточной 

аттестации  
4       

 

 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

   

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Общий объем, часов 144 124 16 8  8  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ: ОБЩИЕ ОСНОВЫ   СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Тема 1.1. «Современная российская семья и ее воспитательный потенциал» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как малая социальная группа. Типы семей и их характеристика. Функции семьи, их 

взаимосвязь и взаимодополняемость. Сущность и специфика семейного воспитания. Актуальные 

проблемы современной российской семьи. Актуальные проблемы современной российской 

семьи. Особенности воспитательного процесса современной российской семьи. Типология и 

классификация современной семьи. Закономерности и принципы семейного воспитания. 

Типичные трудности и ошибки семейного воспитания в современный период. Семья и 

аддиктивное поведение подростков. Взаимоотношения родителей и детей в современной 

российской семье 

 

Тема 1.2. «Типичные проблемы воспитания в семье» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимоотношения родителей и детей в современной семье. Типичные проблемы воспитания в 

молодых семьях, воспитывающих ребенка начальной школы. Психологические основы 

воспитательного процесса. Наказания и поощрения в семейном воспитании, основные ошибки 

воспитания. Родительский авторитет и его воспитательное значение. Воспитательный потенциал 

семьи и проблемы его развития. Социально-экономические предпосылки появления семей 

«группы риска».  Характеристика семей группы риска. Факторы социального риска семьи.  

Сущность и характеристика семей «группы  риска». Основные подходы к классификации семей 

«группы риска». Особенности работы педагога с семьями «группы риска» 

Особенности морально-психологического климата неблагополучной семьи. Позитивные и 

негативные факторы, влияющие на развитие и воспитание ребенка в неблагополучной семье. 

Возможные негативные условия и тенденции семейного воспитания, определяющие 

неблагополучие семьи 
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РАЗДЕЛ  2. СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ  

 

Тема 2.1. «Психолого-педагогические особенности воспитательного процесса в семье». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологический феномен семейного воспитания, семейные обычаи и традиции, их 

воспитательный потенциал, принципы и закономерности семейного воспитания, 

специфические особенности влияние семейного педагогического процесса на воспитание 

личности. Специфика работы учителя (социального педагога, психолога) с семьей. Изучения 

личности ребенка и его семьи. Воспитательный потенциал семьи, его сущность и 

характеристика. «Трудные» дети как результат неблагополучно сложившихся отношений в 

семье. Морально-психологическая обстановка в семье и девиантное поведение подростков.  

Социально-педагогические особенности воспитания «трудных» детей в неблагополучных 

семьях, асоциальная направленность воспитательного процесса. Роль семьи в формировании 

отклоняющегося поведения детей. Профилактика отклоняющегося поведения и защита 

детства как методы социальной политики. Формы и методы работы с семьями «трудных» 

подростков. 

Тема 2.2  «Технологии работы педагога с семьями школьников» 

Перечень изучаемых элементовсодержания 

Технологии педагогической работы с семьями учащихся школы. Типичные ошибки воспитания в 

семьях. Дефицит общения с детьми, уменьшение возможностей воспитательного воздействия 

родителей. Бессистемность воспитательного воздействия, несогласованность действий 

участников семейного педагогического процесса, а также воспитательного воздействия семьи и 

школы. Снижение воспитательной активности родителей. Причины, приводящие к 

неблагополучным отношениям в семье. Расширение сети учреждений социальной защиты 

детства. Типичные категории современных российских семей. Неполная семья: понятие и пути 

образования. Основные типы неполных семей: подходы к классификации. Типы неполных семей: 

по способу образования; по наличию основного родителя; по количеству поколений в семье.  

Функционально неполная семья. Разведенная семья, причины разводов. Психолого-

педагогическая характеристика неполных семей. Проблемы неполной семьи: материальные, 

адаптационные, хозяйственно-бытовые, воспитательные. Факторы, усугубляющие негативные 

отношения в неполной семье. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3: «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕЙ» 

Тема 3.1.  практического занятия: «Типология современной семьи: психолого-

педагогическая характеристика» 

Форма практического занятия: круглый стол 

 

1. Психолого-педагогическая характеристика семей группы риска. 

2. Психологические особенности воспитательного процесса в неблагополучных семьях. 

3. Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. 

4. Характеристика основных групп семей педагогически запущенных детей. 

5. Причины семейного воспитания, приводящие к появлению «трудных подростков» 

6. Особенности работы педагога в разнотипных семьях, имеющих «трудных» подростков. 

 

Тема 3.2. практического занятия: «Особенности психолого-педагогической работы с 

семьями группы риска»  
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Форма практического занятия: обсуждение докладов (рефератов) 

 

Перечень тем для рефератов (докладов) 

 

1. Социально-экономические предпосылки появления семей «группы риска».  

2. Факторы социального риска семьи и их характеристика.  

3. Сущность и характеристика семей «группы  риска».  

4. Основные подходы к классификации семей «группы риска».  

5. Особенности работы педагога с семьями «группы риска».  

6. Особенности морально-психологического климата неблагополучной семьи.  

7. Позитивные и негативные факторы, влияющие на развитие и воспитание ребенка в 

неблагополучной семье.  

8. Возможные негативные условия и тенденции семейного воспитания, определяющие 

неблагополучие семьи 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4: ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

 Тема 4.1. практического занятия:  «Психолого-педагогические проблемы семей с 

трудными подростками» 

 

Форма практического занятия: дискуссия  

 

1. «Трудные» дети как результат неблагополучно сложившихся отношений в семье.  

2. Морально-психологическая обстановка в семье и девиантное поведение подростков.   

3. Социально-педагогические особенности воспитания «трудных» детей в 

неблагополучных семьях. 

4. Асоциальная направленность воспитательного процесса в неблагополучных семьях.  

5. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения детей.  

6.Профилактика отклоняющегося поведения и защита детства как методы социальной 

политики.  

7.Формы и методы работы с семьями «трудных» подростков.  

Тема 4.2. практического занятия: «Формы и методы психолого-педагогической работы с 

неблагополучной семьей»  

Форма практического занятия: круглый стол – обсуждение тем: 

 

1. Основные типы неполных семей и их характеристика. 

2. Проблемы неполной семьи и возможности их решения в работе педагога. 

3. Авторитет родителя в неполной семье. 

4. Принципы построения взаимоотношений между родителями и детьми (детьми между собой) 

в неполных семьях. 

5. Характеристика социально незащищенных семей, их типизация. 

6. Особенности семейного воспитания в социально незащищенных семьях. 

7. Особенности работы педагога с социально незащищенными семьями и школьниками. 

8. Особенности работы педагога-психолога с проблемной семьей в системе воспитательно-

образовательных учреждений 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Форма рубежного контроля – зачет 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Семья,  как главный институт социализации  личности. 

2. Сочетание семейного и общественного воспитания как условие социализации 

личности в современном мире. 

3. Типология семьи (основные подходы), характеристика разных типов. 

4. Воспитательный потенциал семьи: сущность и содержание. 

5. Значение родительского авторитета в педагогическом процессе семьи. 

6. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

7. Пути и средства повышения педагогической культуры родителей. 

8. Традиции семейного воспитания и их роль в сохранении преемственности поколений. 

9. Педагогические, психологические и этические основы взаимоотношений социального 

педагога с семьей. 

10. Психолого-педагогическое просвещение родителей как фактор повышения их 

педагогической культуры. 

11. Государственная, социальная и психолого-педагогическая системы охраны семьи и 

детства. 

12. Негативные факторы социализации детей в современной российской семье. 

13. Правовая основа работы социального педагога с семьями. Этика социального педагога. 

14. Общая характеристика и основные подходы к типизации семей. 

15. Психолого-педагогические и социальные проблемы межэтнической семьи, 

особенности воспитательного процесса. 

16. Проблема современной семьи и возможности ее решения.   

17. Особенности  взаимодействия социального педагога с родителями, относящимися к 

разным типам. 

18. Диагностика семьи и воспитательного потенциала родителей. 

19. Традиционные методы диагностики семьи и особенности их применения в работе 

социального педагога. 

20. Социальная карта семьи: особенности ее составления.  

21. Составить памятку в адрес молодых супругов (молодых родителей).  Подготовить 

план-конспект беседы с молодыми родителями (произвольная тема по проблеме 

профилактики разводов).  

22. Разработать анкету с целью изучения межличностных отношений в семье.  

23. Разработать анкету с целью изучения досуговой деятельности членов семьи. 

24. Разработать анкету с целью изучения воспитательного потенциала семьи. 

25. Составить план индивидуальной беседы с родителями старшеклассника с целью 

выявления особенностей психологической атмосферы семьи. 

26. Составить план индивидуальной беседы с родителями по проблеме трудностей 

воспитательной работы в семье. 

27. Составить план беседы с родителями по выявлению характера взаимоотношений 

родителей с детьми.  

28. Составить программу наблюдения с целью определения опыта воспитательной работы 

семьи. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Семестр 7 

Раздел 1. Семья как первичный институт 

социализации личности: общие основы   семейного 

воспитания. 

 

32 реферат 

Раздел 2 Специфика воспитания детей в семье 32 доклад 

Раздел 3. Психолого-педагогические основы работы с 

современной семьей. 

 

30 эссе 

Раздел 4. Психолого-педагогические особенности 

работы с неблагополучной семьей  

30 реферат 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 «Семья как первичный 

институт социализации личности: общие основы   семейного воспитания» 

 

Перечень тем реферативных работ 

  

1. Семья,  как главный институт социализации  личности. 

2. Сочетание семейного и общественного воспитания как условие социализации 

личности в современном мире. 

3. Типология семьи (основные подходы), характеристика разных типов. 

4. Воспитательный потенциал семьи: сущность и содержание. 

5. Значение родительского авторитета в педагогическом процессе семьи. 

6. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

7. Пути и средства повышения педагогической культуры родителей. 

8. Традиции семейного воспитания и их роль в сохранении преемственности поколений. 

9. Педагогические, психологические и этические основы взаимоотношений социального 

педагога с семьей. 

10. Психолого-педагогическое просвещение родителей как фактор повышения их 

педагогической культуры. 

11. Особенности взаимодействия социального педагога с родителями, относящимися к 

разным типам. 

12. Диагностика семьи и воспитательного потенциала родителей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. «Специфика воспитания детей в семье» 

Темы для докладов: 

1. Негативные факторы социализации детей в современной российской семье. 
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2. Правовая основа работы социального педагога с семьями. Этика социального 

педагога. 

3. Общая характеристика и основные подходы к типизации семей. 

4. Психолого-педагогические и социальные проблемы межэтнической семьи, 

особенности воспитательного процесса. 

5. Проблема современной семьи и возможности ее решения.   

6. Особенности взаимодействия социального педагога с родителями, относящимися к 

разным типам. 

7. Диагностика семьи и воспитательного потенциала родителей. 

8. Государственная, социальная и психолого-педагогическая системы охраны семьи и 

детства. 

9. Негативные факторы социализации детей в современной российской семье. 

10. Правовая основа работы социального педагога с семьями. Этика социального 

педагога. 

11. Общая характеристика и основные подходы к типизации семей. 

12. Психолого-педагогические и социальные проблемы межэтнической семьи, 

особенности воспитательного процесса. 

13. Проблема современной семьи и возможности ее решения.   

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 «Психолого-педагогические основы 

работы с современной семьей» 

Темы для эссе: 

1. Причины семейного воспитания, приводящие к появлению «трудных подростков» 

2. Особенности работы педагога в разнотипных семьях, имеющих «трудных» подростков. 

3. Формы и методы воспитательной работы педагога с «трудными» подростками.   

4. Формы и методы воспитательной работы педагога с неблагополучными семьями 

школьников.  

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями. 

6. Социально-педагогическая характеристика семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями. 

7. Психолого-педагогические основы сопровождения детей с ограниченными 

возможностями. 

8. Работа педагога-психолога с семьей ребенка с ограниченными возможностями. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 «Психолого-педагогические особенности 

работы с неблагополучной семьей» 

Темы для рефератов: 

1. Основные типы неполных семей и их характеристика. 

2. Проблемы неполной семьи и возможности их решения в работе педагога. 

3. Авторитет родителя в неполной семье. 

4. Принципы построения взаимоотношений между родителями и детьми (детьми между 

собой) в неполных семьях. 

5. Характеристика неблагополучных семей детей начального школьного возраста. 

6. Психологические особенности воспитательного процесса в неблагополучных семьях. 

7. Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. 

8. Характеристика основных групп семей педагогически запущенных детей. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения  

  

Основная литература 
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1. Векилова, С. А.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / С. А. Векилова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01445-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511726 (Гриф УМО ВО). 

2. Милькевич, О. А.  Методика и технология работы социального педагога: формы работы 

с семьей : учебное пособие для вузов / О. А. Милькевич, Ю. В. Перлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11075-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517818 (Гриф УМО ВО). 

3. Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 

учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

488 с. — (Высшее образование). — 2-е издание, переработ.и доп. – ISBN 978-5-534-

06226-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514230 (Гриф УМО ВО). 

Дополнительная литература 

1. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 280 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10036-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517199. 

2. / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513410  

3. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие 

для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517395 (Гриф УМО ВО). 

4. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510854 (Гриф УМО ВО).  

5. Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 

учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

488 с. — (Высшее образование). 2-е издание— ISBN 978-5-534-06226-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514230 (Гриф УМО ВО). 

 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/511726
https://urait.ru/bcode/510854
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Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел -1 

«Семья как 

первичный 

институт 

социализаци

и личности: 

общие 

основы   

семейного 

воспитания» 

 

ОПК-7  реферат 
1. Семья,  как главный институт социализации  личности. 

2. Сочетание семейного и общественного воспитания как условие социализации 

личности в современном мире. 

3. Типология семьи (основные подходы), характеристика разных типов. 

4. Воспитательный потенциал семьи: сущность и содержание. 

5. Значение родительского авторитета в педагогическом процессе семьи. 

6. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

7. Пути и средства повышения педагогической культуры родителей. 

8. Традиции семейного воспитания и их роль в сохранении преемственности поколений. 

9. Педагогические, психологические и этические основы взаимоотношений социального 

педагога с семьей. 

10. Психолого-педагогическое просвещение родителей как фактор повышения их 

педагогической культуры. 

11. Особенности взаимодействия социального педагога с родителями, относящимися к 

разным типам. 

12. Диагностика семьи и воспитательного потенциала родителей. 

 

2. 
Раздел -2 

«Специфика 

воспитания 

детей в 

семье» 

ОПК-7  доклад 
1. Негативные факторы социализации детей в современной российской семье. 

2. Правовая основа работы социального педагога с семьями. Этика социального 

педагога. 

3. Общая характеристика и основные подходы к типизации семей. 

4. Психолого-педагогические и социальные проблемы межэтнической семьи, 

особенности воспитательного процесса. 

5. Проблема современной семьи и возможности ее решения.   

6. Особенности взаимодействия социального педагога с родителями, 

относящимися к разным типам. 

7. Диагностика семьи и воспитательного потенциала родителей. 

8. Государственная, социальная и психолого-педагогическая системы охраны 

семьи и детства. 

9. Негативные факторы социализации детей в современной российской семье. 
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10. Правовая основа работы социального педагога с семьями. Этика социального 

педагога. 

11. Общая характеристика и основные подходы к типизации семей. 

12. Психолого-педагогические и социальные проблемы межэтнической семьи, 

особенности воспитательного процесса. 

13. Проблема современной семьи и возможности ее решения.   

3 

 

Раздел -3 
«Психолого-

педагогическ

ие основы 

работы с 

современной 

семьей» 

ОПК-7  эссе 
1. Причины семейного воспитания, приводящие к появлению «трудных подростков» 

2. Особенности работы педагога в разнотипных семьях, имеющих «трудных» 

подростков. 

3. Формы и методы воспитательной работы педагога с «трудными» подростками.   

4. Формы и методы воспитательной работы педагога с неблагополучными семьями 

школьников.  

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями. 

6. Социально-педагогическая характеристика семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями. 

7. Психолого-педагогические основы сопровождения детей с ограниченными 

возможностями. 

8. Работа педагога-психолога с семьей ребенка с ограниченными возможностями. 

 

4 
Раздел 4 

«Психолого-

педагогическ

ие 

особенности 

работы с 

неблагополу

чной семьей» 

ОПК-7  реферат 
1. Основные типы неполных семей и их характеристика. 

2. Проблемы неполной семьи и возможности их решения в работе педагога. 

3. Авторитет родителя в неполной семье. 

4. Принципы построения взаимоотношений между родителями и детьми (детьми 

между собой) в неполных семьях. 

5. Характеристика неблагополучных семей детей начального школьного возраста. 

6. Психологические особенности воспитательного процесса в неблагополучных 

семьях. 

7. Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. 

8. Характеристика основных групп семей педагогически запущенных детей. 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Векилова, С. А.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / С. А. Векилова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01445-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511726 (Гриф УМО ВО). 

2. Милькевич, О. А.  Методика и технология работы социального педагога: формы работы 

с семьей : учебное пособие для вузов / О. А. Милькевич, Ю. В. Перлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11075-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517818 (Гриф УМО ВО). 

3. Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 

учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

488 с. — (Высшее образование). — 2-е издание, переработ.и доп. – ISBN 978-5-534-

06226-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514230 (Гриф УМО ВО). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 280 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10036-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517199. 

2. / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513410  

3. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие 

для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517395 (Гриф УМО ВО). 

4. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510854 (Гриф УМО ВО).  

5. Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 

учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

488 с. — (Высшее образование). 2-е издание— ISBN 978-5-534-06226-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514230 (Гриф УМО ВО). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511726
https://urait.ru/bcode/510854
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, просмотра видео-материалов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

  

https://grebennikon.ru/
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Утверждена и введена в действие 

решением заседания кафедры 

современной педагогики, непрерывного 

образования и персональных треков на 
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Протокол заседания  

кафедры № 10 
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Утверждена и введена в действие 

решением заседания кафедры 
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образования и персональных треков на 

основании Федерального 
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Протокол заседания  
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3.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере совершенствования профессиональной компетенции 

руководящих работников по организации наставничества молодого педагога в условиях 

образовательной организации. Сформировать целостное представление о феномене коучинга как 

метода для решения различных типов проблем в служебной деятельности с их последующим 

применением в профессиональной деятельности руководителей в условиях образовательной 

организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить студентов с понятиями наставничество и коучинг, как явление, призвано 

решать задачи максимально быстрой адаптации и развития молодых специалистов на 

рабочих местах.  
2. Формирование представления о коучинге как методе работы с людьми и его месте в 

системе развития сотрудников; 

3. Сформировать умения и навыки использования технологии наставничества в работе с 

персоналом; 

4. Усвоить содержание коучинга и его отличия от других методов развития персонала;  

5. Создать условия для овладения обучающимися базовыми приемами и техниками 

коучинговой работы; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

ОПК-2.1 

Знает теоретические 

основы разработки 

основных и 

дополнительных 

Знать: теоретические 

основы разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 
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образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

образовательных 

программ 

ОПК-2.2 

Умеет разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.3 Владеет 

навыками разработки 

и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

программ 

Уметь: разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Владеть: навыками 

разработки и 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ИПК 1.1  

Знает теоретические 

основы осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ИПК 1.2. Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

Знать: 
Знать: 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Уметь: 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 
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образовательных 

программ 
ИПК 1.3. Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеть: навыками и 

опытом действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2 

Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ИПК 2.1. Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ИПК 2.2. Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ИПК 2.3. Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знать: теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Уметь: применять 

знания теоретических и 

методических основ для 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

Владеть: навыками и 

опытом действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Курс 5  

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
8   

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4  4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

     

Модуль 1 (Курс 5, Сессии 1 - 2) 

Раздел 1. Институт 

наставничества в 

образовательной организации 

36 32 4 2 2 

 

 

 

  

Раздел 2. Определение и 

история развития 

коучинга 

32 28 4 2 2 

 

 

 

  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   

 

 

 

 

  

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

с 

оценк    

 

 

 

 

  



 

 

8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

     

ой 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

 

 

  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель: рассмотрение исторических истоков развития наставничества, теоретических основ 

и его ценностных оснований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исторические основы понятия наставничества в образовательных организациях. 

Наставничество при внедрении новых технологий, трансформации компетенций, адаптации 

педагогов. Задачи наставничества при работе с молодыми специалистами (адаптационные, 

психологические, методические и т.д.). Документы, регламентирующие наставничество 

молодого педагога в условиях образовательной организации. Отличие наставничества от других 

форм сопровождения (понятия коуч, тьютор, ментор). Модели наставничества (традиционная 

модель наставничества, ситуационное наставничество, групповое наставничество, флеш-

наставничество, скоростное наставничество, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество). Личность наставника. Роль личности наставника в успешном сопровождении 

молодого специалиста. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Документы, регламентирующие наставничество молодого педагога в условиях 
образовательной организации. 

2. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 
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3. Охарактеризуйте модели наставничества. 

4. Охарактеризуйте личность наставника в успешном сопровождении молодого 

специалиста. 

5. Модели наставничества. 

Тема 1.1. История развития наставничества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

2. Этапы возрождения института наставничества.  

3. Сущность понятий «наставник», «наставничество».  

4. Наставничество как важное направление государственной политики в сфере 

образования. 

 

Тема 1.2. Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового 

потенциала образовательной организации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели наставничества (традиционная модель наставничества, ситуационное 

наставничество, групповое наставничество, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество).  

2. Личность наставника.  

3. Роль личности наставника в успешном сопровождении молодого специалиста. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Тема практического занятия: История развития наставничества 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Темы контрольных работ 

Составление таблицы «Сущность деятельности наставника молодого педагога». 

 

Описание, требования к выполнению: 

1. Содержание таблицы должно отражать следующие параметры: цель наставника, 

отражающая сущность его деятельности исходя из потребностей молодого педагога; 

задачи деятельности наставника; ожидаемые результаты сопровождения молодого 

педагога. Задание выполняется индивидуально. Допустима организация парной 

работы.  

 

2. Практическое задание 

Составление ментальной карты «Возможности наставничества». 

 

Описание, требования к выполнению: 

Для составления ментальной карты ответьте на следующие вопросы:  
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1. Каковы преимущества наставничества по сравнению с другими формами развития 

кадрового потенциала образовательной организации?  

2. Каковы эффекты наставничества для каждого субъекта 

отношений?  

3. Каковы риски наставничества для каждого субъекта отношений и как их 

избежать?  

Задание выполняется индивидуально. Допустима организация работы малой 

группы (3-4 чел.). 

 

Критерии оценивания:  
1. Полнота составления: отражение ответов на поставленные вопросы.  

2. Выделение причинно-следственных связей и зависимостей.  

3. Отражение позиций для каждого субъекта наставничества.  

4. Понимание возможностей наставничества для обучающихся, родителей, 

образовательной организации, системы образования региона.  

5. Грамотное использование современной терминологии. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

1.  В каких годах впервые появилось понятие «Наставничество»  

o 20-30 гг. ХХ века  

o 80-х гг. XX века  

o 70-х гг. XX века    

o 90-х гг. XX века  

 

2.  Кто является автором утверждения «Наставничество – система  отношений и ряд 

процессов, когда один человек предлагает помощь, руководство,  совет и поддержку 

другому»  

o С.Я. Батышев  

o А.С. Макаренко  

o Г. Льюис  

o В. Даль  

 

3.  Какой из перечисленных вариантов не относится к виду деятельности 

наставника:  

o Аналитическая деятельность  

o Реабилитационная деятельность  

o Информационная деятельность  

o Методическая деятельность  

 

4.  Что по мнению Сократа являлось главной задачей наставника:  

o Приобщить молодых специалистов к корпоративной культуре   

o Пробудить мощные душевные силы ученика  
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o Сформировать у подрастающего поколения необходимые устойчивые морально 

волевые качества, высокую сознательности,  дисциплинированность, трудолюбие  

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения  

 

5.  Выберите основные сферы применения наставничества  

o Экономическая  

o Социальная  

o Духовная  

o Все перечисленные варианты  

 

6.  Какой тип наставничества является наиболее эффективным при работе 

трудными  

подростками:  

o Наставник-руководитель,  

o Наставник-лидер  

o Наставник-тьютор  

o Наставник-партнер (навигатор)  

 

7.  Для успешной реализации программы сопровождения наставнику необязательно  

обладать:  

o гибким и критическим мышлением,  

o коммуникативными и организаторскими способностями;   

o эмоционально устойчивой психикой  

o развитую интуицию и рефлексию;   

o специальным образованием  

 

8.  Одной из специфических особенностей наставничества является:  

o Тесная взаимосвязь с традиционной системой воспитания;  

o Полное отсутствие взаимосвязи с традиционной системой воспитания;  

o Наличие дистанции между наставником и подопечным;  

o Формальный подход  к реализации  этапов   

 

9.  Какой тип взаимоотношений характерен для наставничества:  

o Субъект-субъектный  

o Объект-объектный  

o Субъект-объектый  

o Смешанный  

 

10. Показателями оценки эффективности работы наставника являются  

o положительная динамика успеваемости подростка;  

o отсутствие конфликтных ситуаций;  

o отсутствие правонарушений;  

o все перечисленные варианты.  
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11. Какой из факторов, по мнению ведущих ученых в области психологии, не 

является  

основополагающим при взаимодействии с подростками в процессе наставнической  

деятельности:  

o наследственность;  

o внутреннюю позицию человека;  

o условия развития / среду обитания.  

o применение технических средств обучения  

 

12. Обучение посредством предоставления в разных видах обучаемому модели  

действий и их корректировки посредством обратной связи называется:  

o Наставничеством  

o Менторством   

o Тьютерством   

o Коучингом  

  

13. Какая из предложенных моделей наставничества предполагает взаимодействие  

исключительно со взрослыми людьми:  

o Фасилитатор  

o Коуч  

o Андрагог  

o Тьютор  

 

14. Обязан ли работодатель согласно Законодательству доплачивать сотруднику за  

наставничество:  

o Обязан, так как это регламентировано Трудовым Кодексом  

o Обязан, если такое условие прописано в Коллекивном или трудовом  

o договоре  

o Не обязан  

o На усмотрение работодателя  

 

15. В рамках какого всероссийского проекта , по словам заместителя генерального  

директора Союза «Молодые профессионалы» по подготовке кадров С. Крайчинской, 

сформировалось несколько форматов наставничества и проводится  

конкурс по данному направлению в 5 номинациях:  

o WorldSkills Russia  

o Наставник  

o Сетевичок  

 

16. Какова основная сущность деятельности наставника молодого педагога?: 

o развитие профессиональной компетентности молодого педагога 

o поддержка молодого педагога в решении возникающих профессиональных проблем 

o восполнение профессиональных дефицитов молодого педагога 

o создание в образовательной организации системы поддержки молодого педагога 
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17. Какой приницп не лежит в основе современного наставничества? 

o принцип конструктивной обратной связи 

o принцип партнерства 

o принцип взаимообогащения 

o принцип конкуренции 

 

18. Какой значимый ожидаемый результат может быть достигнут по итогам 

реализации программы наставничества в образовательной организации? 

o включенность молодого педагога в деятельность образовательной организации 

o готовность молодого педагога самостоятельно решать профессиональные задачи 

o партнерские отношения в педагогическом коллективе образовательной организации 

o реализации дорожной карты индивидуального образовательного маршрута молодого 

педагога 

 

19. Какой документ представляет концептуальные обоснования реализации 

программ 

наставничества в образовательной организации? 

o Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

o Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество» 

o Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

o Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися" 

 

20. Какой критерий позволит определить наставника молодому педагогу из числа 

педагогических работников образовательной организации? 

o наличие высшей квалификационной категории 

o наличие опыта в области профессиональных дефицитов молодого педагога 

o сформированность коммуникативной компетентности 

o готовность педагога стать наставником 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОУЧИНГА 

 

Цель: показать обучающимся знание специфики коучинга в образовании как особый вид 

педагогической деятельности.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коучинг— процесс, в ходе которого отдельным людям и целым коллективам помогают 

действовать продуктивно и максимально реализовывать свои способности. Консалтинг - 
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консультирование по различным вопросам. Менторство — модель передачи опыта, в 

которой ментор служит наставником, советником, обеспечивающим возможности для 

развития, роста и поддержки менее опытных коллег. Специфика использования коучинга в 

организации. Коучинг как метод развития персонала. 

 

Тема 2.1. Коучинг как новый формат работы с персоналом: история развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и особенности педагогической деятельности. 

2 Разновидности командного коучинга.  

3. Классический командный коучинг. Командный коучинг-тренинг. Командообразующий 

коучинг. Навыки установления контакта с группой.  

4. Разработка формулировки миссии и видения в группе.  

5. Ключевые коучинговые разговоры в команде. Фасилитация диалога в команде.  

6.  Мозговой штурм. Дебрифинг - подведение итогов на командных встречах. 

7. Профессиональный и личностный мотив. 

 

Тема 2.2. Источники развития подходов и техник коучинга. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классический индивидуальный коучинг. 

2. Сущность, цели, задачи коучинга. 

3. Базовые педагогические способности. 

4. Источники развития подходов и техник коучинга. 

5. Методологические истоки коучинга.  

6. Коучинг, тренинг, психотерапия, наставничество: сравнительный анализ. школы 

коучинга.  

7. Основные принципы. Этика коучинга. 

8. Критерии эффективного коучинга. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

 

Тема практического занятия: Коучинг как новый формат работы с персоналом: 

история развития. 

Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Тематика докладов: 

1. Понятие коучинга. История становления и развития коучинга. 

2. Философия коучинга. Образ человека в коучинге. 

3. Методология коучинга. Принципы коучинга. 

4. Теории и модели процесса коучинга. Коучинг и модели изменения. Модель GROW. 

5. Структура и стадии процесса коучинга. 

6. Техники коучинга в соответствии со стадиями процесса коучинга. 

7. Коучинг как интегральная технология развития личности. Самокоучинг. 

8. Коучинг в развитии креативных ресурсов личности. 
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9. Коучинг как современная парадигма образования. 

10. Применение коучинга в различных видах профессионального образования. 

11. Коучинг как средство профессионального развития педагога. 

12. Коучинг в управлении профессиональными образовательными организациями. 

13. Коучинг в управлении персоналом организации. 

14. Коучинг в совершенствовании работы команд в профессиональной образовательной 

организации. 

15. Коучинг в развитии лидерства. 

16. Процесс институционализации профессии коуча в России. 

17. Деятельность международных организаций в сфере коучинга. 

18. Развитие рынка услуг в сфере коучинга в России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Для выявления эффективности экспертной упаковки начинающему коучу 

необходимо 

1) уметь рассказывать о себе, используя 100 слов 

2) уметь рассказывать расширенную биографию, состоящую из 1000 слов 

3) уметь вовремя замолчать 

4) уметь слушать клиента 

5) создать продающуюся историю 

6) упаковать контент в 3-4 больших куска, порезать и распространить через социальные 

сети 

7) не использовать возможности социальных сетей 

 

2. Вставьте в утверждение недостающее слово: 

«Если Вы хотите стать гуру, то Ваш маяк должен состоять из Вас и Вашей _________». 

(экспертности) 

 

3. Из утверждения исключите лишнее:  

К составляющим внешней экспертности коуча относятся 

1) заслуги 

2) инстаграмм 

3) личная страница В контакте 

4) награды 

5) имидж 

6) отзывы 

7) дорогой автомобиль 

 

4. Для выявления способностей к коучингу и актуальных психологических 

возможностей начинающий коуч должен уметь 

1) чётко формулировать свою тему 

2) выбранную тему тестировать на друзьях и знакомых 
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3) выявлять проблемы своей целевой аудитории 

4) продумывать «лечение» этих проблем 

5) искать заказчиков 

6) учиться вести свой коучинг 

7) вносить свое имя в справочник коучей 

 

5. Для устранения предубеждения «не умею учить», мешающему эффективному 

выполнению конкретных профессиональных задач, начинающему коучу 

необходимо: 

1) составить пошаговый план своего обучения – прописать точки контроля – составить 

базу 

знаний (вопрос-ответ) 

2) составить базу знаний (вопрос-ответ) – составить пошаговый план своего обучения – 

прописать точки контроля 

3) прописать точки контроля – составить пошаговый план своего обучения –– составить 

базу знаний (вопрос-ответ) 

4) прописать точки контроля – составить базу знаний (вопрос-ответ) – составить 

пошаговый 

план своего обучения 

 

6. Под умением составлять начинающим коучем правильные истории из жизни 

понимается 

1) умение обозначать не только параметры точки «А» (начало пути) и точки «В» (куда 

пришли), но и пути, по которым шли 

2) умение разрабатывать непересекающийся контент 

3) составление картотеки потенциальных игроков (клиентов) 

4) анализ гипотетической аудитории коуч-сессии 

 

7. При осуществлении консультирования (проведении коуч-сессии) коуч должен 

помнить, 

для чего и кого существует коучинг? 

1) Для тех клиентов, которые не просто хотят большего, а хотят добиться большего? 

2) Дать клиенту совет, как действовать в той или иной ситуации. 

3) Дать возможность клиенту посмотреть на себя со стороны. 

4) Дать клиенту отдохнуть во время коуч-сессии, а потом определить круг 

самостоятельной 

работы. 

 

8. Для организации диагностики в стиле «коучинг», основывающейся на 

способности осуществлять консультирование следует знать, что 

1) диагностика не проводится просто так, «от нечего делать» 

2) коучинг позволяет разобраться с проблемой: малая организация зависит от 

особенностей 

личности ее руководителя 

3) применение новых навыков в наиболее мягких условиях не дает результата 
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4) это лишь один из инструментов, которые используются в психотерапии и современном 

образовании 

5) диагностика проводится минимум на 50% руками клиента 

 

9. Для осуществления консультирования в области профессионального и 

личностного роста тему для нового клиента начинающий коуч может взять 

1) у конкурентов 

2) у руководителей организации 

3) в трудах педагогов и психологов 

4) на тематических порталах 

5) у известных и популярных личностей, работающих в этом же направлении 

6) в учебниках по психодиагностике 

 

10. Продвижение коучинга через соцсети, как одного из способов консультирования, 

подразумевает знание о том, что к видам и типам постов относятся: 

1) полезный контент 

2) плей-лист с любимыми музыкальными композициями 

3) фотографии с отдыха 

4) эмоции 

5) лайфстайл 

6) ссылки на любимые художественные фильмы 

7) доказательства 

8) поздравления 

 

11. Вставьте в утверждение недостающее слово: 

При составлении системы обучения или при составлении авторской методики для 

коучинга всегда нужно помнить о конфликте __________________. (интересов) 

 

12. Для выявления эффективности авторской методики начинающий коуч должен 

продумывать коуч-сессию с учетом того, что в одной аудитории будут находиться 

1) новички – те, кто уже имеет какие-то базовые знания и навыки – профессионалы – 

эксперты, то есть те, кто желает получить индивидуальную тонкую настройку 

2) молодые люди – люди среднего возраста –пожилые – старцы 

3) различные социальные слои населения 

4) люди, находящихся за гранью бедности – люди со средним материальным достатком – 

олигархи 

 

13. Вставьте в определение, содержащее суть одной из современных технологий 

обучения, недостающее слово: 

Коучинг – это обучающий(ая)____________, направленный(ая) на результат 

1) процесс 

2) метод тренинга 

3) тренинг 

4) методика 

5) консультация 
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14. При разработке стратегии и плана коуч-сессии (обучения) начинающему коучу 

необхо-димо помнить, что методика «Колесо жизненного баланса» помогает клиенту 

(игроку) найти ответ на вопрос: 

1) Когда Вы планируете достичь поставленной цели? 

2) Какие шаги Вы станете совершать для достижения цели? 

3) В каких областях у Вас находится «брешь», где нужно «подтянуть» себя и как навести 

порядок в жизни? 

4) Для кого еще важно достижение цели? 

 

15. При формулировке цели коуч-сессии для успешных клиентов начинающий коуч 

должен руководствоваться следующей 3-шаговой моделью коучинга: 

1) «Кто – что – как» 

2) «Фокус – сотрудничество – наблюдение» 

3) «Кто – где – почему» 

4) «Общение – уважение – пробуждение» 

 

16. Средство преодоления несоответствия между уровнем учебной деятельности, 

который задается программами, и реальными возможностями ученика усвоить – 

работа с человеком реальным (диагностика, коррекция, единый результат): 

а) индивидуализация образования;  

б) индивидуальный подход; 

в) нет верного ответа. 

 

 

17. Метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций, как технология 

открытого образования: 

а) кейс-обучение;  

б) портфолио; 

в) дебаты. 

 

 

18.  На основе какого портфолио создается презентационное портфолио:  

а) тематического; 

б) портфолио достижений;  

в) рефлексивного; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

19.  Подход к   изучению материала, когда обсуждаемая информация не носит 

законченного характера, открыта для критики, внесения изменений и дополнений: 

а) креативный; 

б) репродуктивно-продуктивный;  

в) репродуктивный. 
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20. Специфический метод индивидуального обучения учащегося, который 

проектируется с учетом его склонностей, потребностей и индивидуальных 

возможностей: 

а) индивидуальная образовательная программа;  

б) индивидуальный учебный план; 

в) индивидуальный образовательный маршрут. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

                                                  Заочной формы обучения  

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 Курс 5. (семестр 1) 

Раздел 1. Институт 

наставничества в 

образовательной 

организации 
 

16 Подготовка реферата  

16 Подготовка презентации 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

32  

Модуль 2 Курс 5. (семестр 2) 

Раздел 2. 

Определение и 

история развития 

коучинга 

14 Подготовка реферата  

14 

 

Подготовка презентации 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

 

1. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

2. Этапы возрождения института наставничества.  

3. Сущность понятий «наставник», «наставничество».  

4. Наставничество как важное направление государственной политики в сфере 

образования. 

5. Модели наставничества (традиционная модель наставничества, ситуационное 

наставничество, групповое наставничество, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество).  

6. Личность наставника.  

7. Роль личности наставника в успешном сопровождении молодого специалиста. 

8. Документы, регламентирующие наставничество молодого педагога в условиях 

образовательной организации. 

9. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

10. Охарактеризуйте модели наставничества. 

11. Охарактеризуйте личность наставника в успешном сопровождении молодого 

специалиста. 

12. Модели наставничества. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Сущность понятия «наставничество». 

2. Сущность понятия «коучинг». 
3. Сравнительная характеристика наставничества и коучинга. 

4. Консалтинг в деятельности специалиста по работе с молодежью 

5. Менторство в деятельности специалиста по работе с молодежью 

6. Типичные ошибки наставника. 

7. Рекомендации по избеганию ошибок. 

4. Каковы особенности развития системы общего образования Российской Федерации 

на современном этапе? 

5. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции учащегося в 

образовании и общественной жизни, самоопределения и построения идентичности? 

8. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

10. Что такое образовательное событие? 

12. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

13. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 
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14. Этапы возрождения института наставничества.  

15. Сущность понятий «наставник», «наставничество».  

16. Наставничество как важное направление государственной политики в сфере 

образования. 

17. Модели наставничества (традиционная модель наставничества, ситуационное 

наставничество, групповое наставничество, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество).  

18.  Личность наставника.  

19.  Роль личности наставника в успешном сопровождении молодого специалиста. 

20.  Документы, регламентирующие наставничество молодого педагога в условиях 

образовательной организации. 

21.  Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

22.  Охарактеризуйте модели наставничества. 

23.  Охарактеризуйте личность наставника в успешном сопровождении молодого 

специалиста. 

24.  Модели наставничества. 

 

Темы презентаций к Разделу 1. 

1. Сущность понятия «наставничество». 

2. Сущность понятия «коучинг». 

3. Сравнительная характеристика наставничества и коучинга. 

4. Консалтинг в деятельности специалиста по работе с молодежью 

5. Менторство в деятельности специалиста по работе с молодежью 

6. Типичные ошибки наставника. 

7. Рекомендации по избеганию ошибок. 

8. Каковы особенности развития системы общего образования Российской Федерации 

на современном этапе? 

9. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции учащегося в 

образовании и общественной жизни, самоопределения и построения идентичности? 

10. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

11. Что такое образовательное событие? 

12. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

13. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

14. Этапы возрождения института наставничества.  

15. Сущность понятий «наставник», «наставничество».  

16. Наставничество как важное направление государственной политики в сфере 

образования. 

17. Модели наставничества (традиционная модель наставничества, ситуационное 

наставничество, групповое наставничество, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество).  

18.  Личность наставника.  

19.  Роль личности наставника в успешном сопровождении молодого специалиста. 

20.  Документы, регламентирующие наставничество молодого педагога в условиях 

образовательной организации. 

21.  Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

22.  Охарактеризуйте модели наставничества. 

23.  Охарактеризуйте личность наставника в успешном сопровождении молодого 

специалиста. 

24.  Модели наставничества 
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25. Университет — открытое культурное пространство. 

26. Российская модель наставничества. 

27.   Образы детства и ребенка в истории культур. 

28. Социально-педагогические теории, их педагогический смысл, содержание и 

реализация институционального и индивидуального образования и развития.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное 

обучение и развитие: учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09762-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540825 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для вузов / Э. 

Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541416 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

2. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] 

; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539398 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

3. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536223 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

2. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

3. Основы лидерства.  

4.  Коучинг как метод управления персоналом.  

5. Эволюция теории управления человеческими ресурсами.  

6. Тренинги и деловые игры как методы обучения персонала. 1 

7. Определение потребности в персонале.  

8. Корпоративное волонтерство как инструмент развития корпоративной культуры в 

проектной работе.  

9. Влияние национальных культур и языковых различий на управление человеческими 

ресурсами. 
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10. Коучинг в организации. «Внешний» и «внутренний» коучинг в организации.  

11. Коуч-консультант «внутри» организации – его роль, цели деятельности.  

12.  Границы деятельности коуча.  

13. Необходимые условия, для успешной работы внутреннего коуча.  

14. «Точки приложения» коучинга в компании: для кого (ключевые категории 

сотрудников) и для чего (для какого класса задач).  

15. Коучинг на рабочих местах сотрудников.  

16. Коучинг как стиль управления – использование коучинга в практике менеджера. . 

Коридорный коучинг и менеджмент в стиле коучинга.  

17. Коучинг в делегировании ответственности и полномочий: постановка задач 

сотрудникам в соответствии с их уровнем компетентности.  

18. Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию модели 

наставничества в образовательной организации: перечень документов, 

рекомендации по их разработке. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

2. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

3. Основы лидерства.  

4.  Коучинг как метод управления персоналом.  

5. Эволюция теории управления человеческими ресурсами.  

6. Тренинги и деловые игры как методы обучения персонала. 1 

7. Определение потребности в персонале.  

8. Корпоративное волонтерство как инструмент развития корпоративной культуры в 

проектной работе.  

9. Влияние национальных культур и языковых различий на управление человеческими 

ресурсами. 

10. Коучинг в организации. «Внешний» и «внутренний» коучинг в организации.  

11. Коуч-консультант «внутри» организации – его роль, цели деятельности.  

12.  Границы деятельности коуча.  

13. Необходимые условия, для успешной работы внутреннего коуча.  

14. «Точки приложения» коучинга в компании: для кого (ключевые категории 

сотрудников) и для чего (для какого класса задач).  

15. Коучинг на рабочих местах сотрудников.  

16. Коучинг как стиль управления – использование коучинга в практике менеджера. . 

Коридорный коучинг и менеджмент в стиле коучинга.  

17. Коучинг в делегировании ответственности и полномочий: постановка задач 

сотрудникам в соответствии с их уровнем компетентности.  

18. Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию модели 

наставничества в образовательной организации: перечень документов, 

рекомендации по их разработке. 

19. Основные проблемы современного массового образования. 
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20. Индивидуализация и индивидуальный подход: общее и различное.  

21. Открытое образование как последовательная реализация принципа индивидуализации. 

Принцип открытости и принцип вариативности. 

 

Темы презентаций к Разделу 2. 

1. Дать представление о концептуальных подходах к коучингу и наставничеству как 

методам обучения и развития персонала; 

2. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, ментор». 

3. Основы лидерства.  

4.  Коучинг как метод управления персоналом.  

5. Эволюция теории управления человеческими ресурсами.  

6. Тренинги и деловые игры как методы обучения персонала. 1 

7. Определение потребности в персонале.  

8. Корпоративное волонтерство как инструмент развития корпоративной культуры в 

проектной работе.  

9. Влияние национальных культур и языковых различий на управление человеческими 

ресурсами. 

10. Коучинг в организации. «Внешний» и «внутренний» коучинг в организации.  

11. Коуч-консультант «внутри» организации – его роль, цели деятельности.  

12.  Границы деятельности коуча.  

13. Необходимые условия, для успешной работы внутреннего коуча.  

14. «Точки приложения» коучинга в компании: для кого (ключевые категории 

сотрудников) и для чего (для какого класса задач).  

15. Коучинг на рабочих местах сотрудников.  

16. Коучинг как стиль управления – использование коучинга в практике менеджера. . 

Коридорный коучинг и менеджмент в стиле коучинга.  

17. Коучинг в делегировании ответственности и полномочий: постановка задач 

сотрудникам в соответствии с их уровнем компетентности.  

18. Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию модели 

наставничества в образовательной организации: перечень документов, 

рекомендации по их разработке. 

19. Основные проблемы современного массового образования. 

20. Индивидуализация и индивидуальный подход: общее и различное.  

21. Открытое образование как последовательная реализация принципа индивидуализации. 

Принцип открытости и принцип вариативности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие: учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540825 

(дата обращения: 16.02.2024). 
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Дополнительная литература 

1. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для вузов / Э. Ф. 

Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541416 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] ; под 

общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539398 (дата обращения: 

16.02.2024). 

3. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под 

общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536223 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 
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мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
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1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

44.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 



 

 

29 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. 

Институт 

наставничества в 

образовательной 

организации 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Компьютерное 

тестирование  

1. Какова основная сущность деятельности наставника молодого педагога. 

2. Какой принцип не лежит в основе современного наставничества. 

3. Какой значимый ожидаемый результат может быть достигнут по итогам 

реализации программы наставничества в образовательной организации. 

4. Какой документ представляет концептуальные обоснования реализации 

программ 

наставничества в образовательной организации. 

5. Какой критерий позволит определить наставника молодому педагогу из 

числа 

педагогических работников образовательной организации. 
 

2. 
Раздел 2. 

Определение и 

история развития 

коучинга 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Компьютерное 

тестирование  

1. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

2. Разработка и адаптация методического инструментария и дидактических 

средств. 

3. Открытость как качественная характеристика современного образования. 

4. Технологии открытого образования. 

5. Открытое образовательное пространство. 

 



4.5.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции:  

Раздел 1. Институт   наставничества в образовательной     организации 

Форма рубежного контроля - Компьютерное тестирование 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

1.  В каких годах впервые появилось понятие «Наставничество»  

o 20-30 гг. ХХ века  

o 80-х гг. XX века  

o 70-х гг. XX века    

o 90-х гг. XX века  

 

2.  Кто является автором утверждения «Наставничество – система  отношений и ряд 

процессов, когда один человек предлагает помощь, руководство,  совет и поддержку 

другому»  

o С.Я. Батышев  

o А.С. Макаренко  

o Г. Льюис  

o В. Даль  

 

3.  Какой из перечисленных вариантов не относится к виду деятельности наставника:  

o Аналитическая деятельность  

o Реабилитационная деятельность  

o Информационная деятельность  

o Методическая деятельность  

 

4.  Что по мнению Сократа являлось главной задачей наставника:  

o Приобщить молодых специалистов к корпоративной культуре   

o Пробудить мощные душевные силы ученика  

o Сформировать у подрастающего поколения необходимые устойчивые морально 

волевые качества, высокую сознательности,  дисциплинированность, трудолюбие  

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения  

 

5.  Выберите основные сферы применения наставничества  

o Экономическая  

o Социальная  

o Духовная  

o Все перечисленные варианты  

 

6.  Какой тип наставничества является наиболее эффективным при работе трудными  

подростками:  
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o Наставник-руководитель,  

o Наставник-лидер  

o Наставник-тьютор  

o Наставник-партнер (навигатор)  

 

7.  Для успешной реализации программы сопровождения наставнику необязательно  

обладать:  

o гибким и критическим мышлением,  

o коммуникативными и организаторскими способностями;   

o эмоционально устойчивой психикой  

o развитую интуицию и рефлексию;   

o специальным образованием  

 

8.  Одной из специфических особенностей наставничества является:  

o Тесная взаимосвязь с традиционной системой воспитания;  

o Полное отсутствие взаимосвязи с традиционной системой воспитания;  

o Наличие дистанции между наставником и подопечным;  

o Формальный подход  к реализации  этапов   

 

9.  Какой тип взаимоотношений характерен для наставничества:  

o Субъект-субъектный  

o Объект-объектный  

o Субъект-объектый  

o Смешанный  

 

10. Показателями оценки эффективности работы наставника являются  

o положительная динамика успеваемости подростка;  

o отсутствие конфликтных ситуаций;  

o отсутствие правонарушений;  

o все перечисленные варианты.  

 

11. Какой из факторов, по мнению ведущих ученых в области психологии, не является  

основополагающим при взаимодействии с подростками в процессе наставнической  

деятельности:  

o наследственность;  

o внутреннюю позицию человека;  

o условия развития / среду обитания.  

o применение технических средств обучения  

 

12. Обучение посредством предоставления в разных видах обучаемому модели  

действий и их корректировки посредством обратной связи называется:  

o Наставничеством  

o Менторством   

o Тьютерством   
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o Коучингом  

  

13. Какая из предложенных моделей наставничества предполагает взаимодействие  

исключительно со взрослыми людьми:  

o Фасилитатор  

o Коуч  

o Андрагог  

o Тьютор  

 

14. Обязан ли работодатель согласно Законодательству доплачивать сотруднику за  

наставничество:  

o Обязан, так как это регламентировано Трудовым Кодексом  

o Обязан, если такое условие прописано в Коллекивном или трудовом  

o договоре  

o Не обязан  

o На усмотрение работодателя  

 

15. В рамках какого всероссийского проекта , по словам заместителя генерального  

директора Союза «Молодые профессионалы» по подготовке кадров С. Крайчинской, 

сформировалось несколько форматов наставничества и проводится  

конкурс по данному направлению в 5 номинациях:  

o WorldSkills Russia  

o Наставник  

o Сетевичок  

 

16. Какова основная сущность деятельности наставника молодого педагога?: 

o развитие профессиональной компетентности молодого педагога 

o поддержка молодого педагога в решении возникающих профессиональных 

проблем 

o восполнение профессиональных дефицитов молодого педагога 

o создание в образовательной организации системы поддержки молодого педагога 

 

17. Какой приницп не лежит в основе современного наставничества? 

o принцип конструктивной обратной связи 

o принцип партнерства 

o принцип взаимообогащения 

o принцип конкуренции 

 

18. Какой значимый ожидаемый результат может быть достигнут по итогам 

реализации программы наставничества в образовательной организации? 

o включенность молодого педагога в деятельность образовательной организации 

o готовность молодого педагога самостоятельно решать профессиональные задачи 

o партнерские отношения в педагогическом коллективе образовательной 

организации 
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o реализации дорожной карты индивидуального образовательного маршрута 

молодого педагога 

 

19. Какой документ представляет концептуальные обоснования реализации программ 

наставничества в образовательной организации? 

o Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

o Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество» 

o Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

o Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися" 

 

20. Какой критерий позволит определить наставника молодому педагогу из числа 

педагогических работников образовательной организации? 

o наличие высшей квалификационной категории 

o наличие опыта в области профессиональных дефицитов молодого педагога 

o сформированность коммуникативной компетентности 

o готовность педагога стать наставником 

 

Раздел 2. Определение и история развития коучинга 

Форма рубежного контроля - Компьютерное тестирование 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

1. Для выявления эффективности экспертной упаковки начинающему коучу 

необходимо 

1) уметь рассказывать о себе, используя 100 слов 

2) уметь рассказывать расширенную биографию, состоящую из 1000 слов 

3) уметь вовремя замолчать 

4) уметь слушать клиента 

5) создать продающуюся историю 

6) упаковать контент в 3-4 больших куска, порезать и распространить через социальные 

сети 

7) не использовать возможности социальных сетей 

 

2. Вставьте в утверждение недостающее слово: 
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«Если Вы хотите стать гуру, то Ваш маяк должен состоять из Вас и Вашей _________». 

(экспертности) 

 

3. Из утверждения исключите лишнее:  

К составляющим внешней экспертности коуча относятся 

1) заслуги 

2) инстаграмм 

3) личная страница В контакте 

4) награды 

5) имидж 

6) отзывы 

7) дорогой автомобиль 

 

4. Для выявления способностей к коучингу и актуальных психологических 

возможностей начинающий коуч должен уметь 

1) чётко формулировать свою тему 

2) выбранную тему тестировать на друзьях и знакомых 

3) выявлять проблемы своей целевой аудитории 

4) продумывать «лечение» этих проблем 

5) искать заказчиков 

6) учиться вести свой коучинг 

7) вносить свое имя в справочник коучей 

 

5. Для устранения предубеждения «не умею учить», мешающему эффективному 

выполнению конкретных профессиональных задач, начинающему коучу 

необходимо: 

1) составить пошаговый план своего обучения – прописать точки контроля – составить 

базу 

знаний (вопрос-ответ) 

2) составить базу знаний (вопрос-ответ) – составить пошаговый план своего обучения – 

прописать точки контроля 

3) прописать точки контроля – составить пошаговый план своего обучения –– составить 

базу знаний (вопрос-ответ) 

4) прописать точки контроля – составить базу знаний (вопрос-ответ) – составить 

пошаговый 

план своего обучения 

 

6. Под умением составлять начинающим коучем правильные истории из жизни 

понимается 

1) умение обозначать не только параметры точки «А» (начало пути) и точки «В» (куда 

пришли), но и пути, по которым шли 

2) умение разрабатывать непересекающийся контент 

3) составление картотеки потенциальных игроков (клиентов) 

4) анализ гипотетической аудитории коуч-сессии 
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7. При осуществлении консультирования (проведении коуч-сессии) коуч должен 

помнить, 

для чего и кого существует коучинг? 

1) Для тех клиентов, которые не просто хотят большего, а хотят добиться большего? 

2) Дать клиенту совет, как действовать в той или иной ситуации. 

3) Дать возможность клиенту посмотреть на себя со стороны. 

4) Дать клиенту отдохнуть во время коуч-сессии, а потом определить круг 

самостоятельной 

работы. 

 

8. Для организации диагностики в стиле «коучинг», основывающейся на 

способности осуществлять консультирование следует знать, что 

1) диагностика не проводится просто так, «от нечего делать» 

2) коучинг позволяет разобраться с проблемой: малая организация зависит от 

особенностей 

личности ее руководителя 

3) применение новых навыков в наиболее мягких условиях не дает результата 

4) это лишь один из инструментов, которые используются в психотерапии и современном 

образовании 

5) диагностика проводится минимум на 50% руками клиента 

 

9. Для осуществления консультирования в области профессионального и 

личностного роста тему для нового клиента начинающий коуч может взять 

1) у конкурентов 

2) у руководителей организации 

3) в трудах педагогов и психологов 

4) на тематических порталах 

5) у известных и популярных личностей, работающих в этом же направлении 

6) в учебниках по психодиагностике 

 

10. Продвижение коучинга через соцсети, как одного из способов консультирования, 

подразумевает знание о том, что к видам и типам постов относятся: 

1) полезный контент 

2) плей-лист с любимыми музыкальными композициями 

3) фотографии с отдыха 

4) эмоции 

5) лайфстайл 

6) ссылки на любимые художественные фильмы 

7) доказательства 

8) поздравления 

 

11. Вставьте в утверждение недостающее слово: 
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При составлении системы обучения или при составлении авторской методики для 

коучинга всегда нужно помнить о конфликте __________________. (интересов) 

 

12. Для выявления эффективности авторской методики начинающий коуч должен 

продумывать коуч-сессию с учетом того, что в одной аудитории будут находиться 

1) новички – те, кто уже имеет какие-то базовые знания и навыки – профессионалы – 

эксперты, то есть те, кто желает получить индивидуальную тонкую настройку 

2) молодые люди – люди среднего возраста –пожилые – старцы 

3) различные социальные слои населения 

4) люди, находящихся за гранью бедности – люди со средним материальным достатком – 

олигархи 

 

13. Вставьте в определение, содержащее суть одной из современных технологий 

обучения, недостающее слово: 

Коучинг – это обучающий(ая)____________, направленный(ая) на результат 

1) процесс 

2) метод тренинга 

3) тренинг 

4) методика 

5) консультация 

 

14. При разработке стратегии и плана коуч-сессии (обучения) начинающему коучу 

необхо-димо помнить, что методика «Колесо жизненного баланса» помогает клиенту 

(игроку) найти ответ на вопрос: 

1) Когда Вы планируете достичь поставленной цели? 

2) Какие шаги Вы станете совершать для достижения цели? 

3) В каких областях у Вас находится «брешь», где нужно «подтянуть» себя и как навести 

порядок в жизни? 

4) Для кого еще важно достижение цели? 

 

15. При формулировке цели коуч-сессии для успешных клиентов начинающий коуч 

должен руководствоваться следующей 3-шаговой моделью коучинга: 

1) «Кто – что – как» 

2) «Фокус – сотрудничество – наблюдение» 

3) «Кто – где – почему» 

4) «Общение – уважение – пробуждение» 

 

16. Средство преодоления несоответствия между уровнем учебной деятельности, 

который задается программами, и реальными возможностями ученика усвоить – 

работа с человеком реальным (диагностика, коррекция, единый результат): 

а) индивидуализация образования;  

б) индивидуальный подход; 

в) нет верного ответа. 
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17. Метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций, как технология 

открытого образования: 

а) кейс-обучение;  

б) портфолио; 

в) дебаты. 

 

 

18.  На основе какого портфолио создается презентационное портфолио:  

а) тематического; 

б) портфолио достижений;  

в) рефлексивного; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

19.  Подход к   изучению материала, когда обсуждаемая информация не носит 

законченного характера, открыта для критики, внесения изменений и дополнений: 

а) креативный; 

б) репродуктивно-продуктивный;  

в) репродуктивный. 

 

 

20. Специфический метод индивидуального обучения учащегося, который 

проектируется с учетом его склонностей, потребностей и индивидуальных 

возможностей: 

а) индивидуальная образовательная программа;  

б) индивидуальный учебный план; 

в) индивидуальный образовательный маршрут. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное 

обучение и развитие: учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09762-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540825 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для вузов / Э. 

Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 395 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541416 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

2. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] 

; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539398 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

3. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536223 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

40 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего 

лекционного занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном 

занятии по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
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Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Социальная педагогика: 

наставничество и управленческий коучинг» реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Знать: основы поиска информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации.  

Знать: виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства борьбы с ними 

Уметь: использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения поставленных 

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем ассортименте 

платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для 

реализации информационных систем. 

Уметь: работать с большими объемами 

информации 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1–2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 1–2) 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах 

36 32 4 2 2 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска 

информации 

8 8 
   

Тема 1.2. Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы 
10 8 2 2 
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комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Категории системного анализа  

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению 

достоверности информации 

10 8 2 
 

2 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных 

источников информации 

8 8 
   

Раздел 2. Работа с большими данными 32 28 4 2 2 

Тема 2.1. Работа с большими данными. 

Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ 

и наукометрия. Определение местоположений 

и параметров организаций и юридических лиц 

10 8 2 2 
 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и 

справочников 

10 8 2 
 

2 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста 
6 6 

   

Тема 2.4. Системы автоматизированного 

перевода. Подходы к мультиязыковому поиску 
6 6 

   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 
    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека». Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории системного 

анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 
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интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных определений 

системы, свойства и структура систем. Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса. Три основных и 

принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-робот 

спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа поисковой 

машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому нахождению 

информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации. Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных 

сетях и информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.  

Форма практического задания: семинар  
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. 

Подходы к определению достоверности информации.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных источников, 

применение альтернативных источников информации.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии. Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России. Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных. Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные 

проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История 

появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных 

контент-анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. 

Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода. Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 
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Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы 

к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах. 

22 Подготовка реферата  

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Работа с большими данными 

18 Подготовка реферата  

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 
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4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие 

получить дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки информации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 

(дата обращения: 20.02.2024). 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-

7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470. 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
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1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-

7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

Раздел 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений  

3. Сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых 

работ. 

10. Понятие информации, информационного канала. Подходы к определению 

информации. 

11. Первичные и вторичные источники информации. 

12. Критерии характеристик информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска информации. 

14. Закон целевой достаточности информации. 
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15. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

 

Раздел 2. Работа с большими данными. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие данные и бизнес-

аналитика." 

10. Опишите Метод преобразовани я и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях ее 

настройки 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 
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принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической 

работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих компонентов компьютерной 

системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите три 

рабочие фазы проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых 

систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите 

подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования(РИНЦ).Назовите 

цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг 

с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 
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37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 

и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024); 

2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 20.02.2024); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-7271-1719-4. — Текст : 

электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 20.02.2024); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024) ; 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8.. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

24 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Курс 2 Курс 3 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 8 8 8 8 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 32 8 8 8 8 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 240 60 60 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 16 4 4 4 4 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

34 30 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

12 10 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 10 1 
 

 1  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

11 10 1   1     

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

34 30 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

14 12 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

11 10 1 
 

 1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

9 8 1 
 

 1  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Курс 2 Сессии 3-4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

36 32 4   4     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

12 10 2   2     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

22 20 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

людей. 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
32 28 4   4     

 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

16 14 2   2     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Курс 3 Семестр 1-2) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

36 32 4   4     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

18 16 2   2     

 

Тема 5.2. Причастие 18 16 2   2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

32 28 4   4     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

16 14 2   2     

 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Курс 3 Семестр 3-4) 

Раздел 7. Где я живу 36 32 4   4      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

18 16 2   2     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

18 16 2   2     

 

Раздел 8. Путешествия 32 28 4   4      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

16 14 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я
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первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 240 32   32      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 
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Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, 

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous 

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses 

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. 

Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils 

le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves 

font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des 

questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses 

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je 

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) 

une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette 

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à 

sa table, il prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 
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Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. 

A quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, 

употребляя местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous 

acheter cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de 

téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je 

bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро 

после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, 

я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы 

звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? 

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle 

de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... 

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 

6. Le père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... 

université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... 

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une 

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 

quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est 

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre 

son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; 

son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... 

arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à 

Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — 

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 

обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 
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4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de 

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils 

habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 
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  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 
Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 

comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 
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rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
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 Текст для чтения и обсуждения 

 

LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  
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a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 

 

Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 

pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 
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Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 
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L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 
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a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  
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Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 

Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  
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1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 
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plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2 сессия 1-2) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

10 Проработка вопросов для 
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самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 2. (курс 2 сессия 3-4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

9 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 3. (курс 3 сессия 1-2) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

14 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

16 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

9 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

3 Подготовка эссе 
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9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 4. (курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 7. Где я живу 10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

12 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Подготовка эссе  

12 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

240  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. 

А. Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 

2021. — 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата 

обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 
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Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 
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3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est 

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 

préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 

vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 

резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Левина, М. С.  Французский язык (A1—А2) : учебник и практикум для вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18228-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538515 

(дата обращения: 16.02.2024). 

3. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 16.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа: 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленность реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков по изучению, проектированию, реализации процессов образования, 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с их последующим применением в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование базовой системы знаний о закономерностях и возможностях 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ, особых образовательных потребностях ребенка с 

нарушениями развития; 

2. Содействие развитию профессиональных умений в области инклюзивного 

образования различных категорий лиц с проблемами в развитии; 

3. Стимулирование развития личностной профессиональной направленности, 

интереса к самостоятельному исследованию актуальных вопросов образования как средства 

социализации детей с ОВЗ; 

4. Содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего психолога, толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ.  

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 
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дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка. 

Умеет применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

Владеет готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

ОПК 3.1. Знает 

теоретические основы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Знает теоретические 

основы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 
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государственных 

образовательных 

стандартов 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ОПК 3.2. Умеет 

соотносить виды 

адресной психолого-

педагогической помощи 

с индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума  

ОПК 3.3. Владеет 

навыками организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образовательных 

стандартов  

Умеет соотносить 

виды адресной 

психолого-

педагогической помощи 

с индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума  

Владеет навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1. Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.2. Умеет: 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 
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- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.3. Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Сессия  

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 12 4 8 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия   8 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации / Иная контактная работа    

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 92 32 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов В
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Раздел 1. 

Концептуальные 

основы инклюзивного 

образования 

34 30 
 

4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1.Теоретико-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

17 15 
 

2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2.Организация 

инклюзивного 

образования и 

образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

17 15 
 

2  
 

 
 

  

 

Раздел 2. Уровни 

инклюзивного 

образования 

34 30 
  

 4  
 

  

 

Тема 2.1. Инклюзия в 

дошкольных 

учреждениях 

17 15 
  

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Инклюзивные 

школьные практики  
17 15 

  
 2  

 
  

 

Раздел 3. Технологии 

инклюзивного 

образования 

36 32 
  

 4  
 

  

 

Тема 3.1. Психолого-

педагогическая 

поддержка обучающихся 

с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

18 16 
  

 2  
 

  

 

Тема 3.2.Тьюторство в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

18 16 
  

 2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 108 92 12 4  8  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзивная педагогика — новая отрасль 

педагогической науки. Основные понятия и категории инклюзивного обучения. Философия 

инклюзивного образования: образовательная инклюзия как форма реализации права людей с ОВЗ 

на качественное и доступное образование. Этические основы инклюзивного образования. 

Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного образования. 

Основные принципы инклюзивной формы образования. Риски и ресурсы инклюзивного 

образования. Становление инклюзивной формы образования за рубежом и в России. 

Тема 1.1.Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и перспективы развития. История развития инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в зарубежных странах и России. Философские основания инклюзии и 

принципы инклюзивного образования. Нормативная и правовая база получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в образовательных организациях. Структурно-

функциональные модели инклюзивной деятельности образовательных организаций. Общие и 

специфические закономерности психического развития детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Федеральный государственный стандарт 

для детей с ОВЗ: основные положения. Профессиональный стандарта "Педагог-дефектолог": 

основные 

положения.Рольучителявреализацииинклюзивногоиинтегрированногообучениядетейсразнымиоб

разовательнымипотребностями.Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: 

комбинированная интеграция, частичная интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 

8. Инклюзия в системе дополнительного образования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзия в дошкольных учреждениях. 

Инклюзивные школьные практики 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных учреждениях 

Перечень изучаемых элементов содержания. Возможности абилитации детей с 

особыми возможностями здоровья в совместной деятельности и общении со сверстниками. 

Подражание как важный метод инклюзивного обучения. Опыт М. Монтессори. Роль семьи в 

обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными потребностями. Организация 

инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

дошкольном возрастах. Анализ ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, 

коррекции и интегрированного обучения детей с особыми нуждами в практике Российского 

образования. 

Тема 2.2. Инклюзивная школьная практика  
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Перечень изучаемых элементов содержания. Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения. Особенности инклюзивных практик в общем образование. Специальные 

условия (архитектурная среда, специальное оборудование, программно-методическое 

обеспечение) для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема практического занятия: Инклюзивная школьная практика 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе  

2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное обучение детей с различными 

нарушениями развития. Основные направления и специфика деятельности  специалистов 

сопровождения. 

Тема 3.1. Педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

среде 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное обучение детей с различными 

нарушениями развития. Основные направления и специфика деятельности  специалистов 

сопровождения. Взаимодействие команды специалистов в процессе обучения. 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие тьюторства. История тьюторства. 

Должностные обязанности тьютора. Цель деятельности тьютора. Направления работы тьютора с 

подопечным. Направления работы тьютора с учителями. Направления работы тьютора со 

сверстниками ребенка с ОВЗ. Направления работы тьютора с родителями. Ведение 

документации тьютора. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Тьюторство в инклюзивном образовательном 

пространстве 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1.Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. 

2.Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ. 

3.Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

4.Тьюторскоесопровождение обучающихся с различными нарушениями развития. 

5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ. 

6. Примерная должностная инструкция тьютора. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность взаимодействия семьи и школы. 

Функции и направления работы школы с семьей. Формы взаимодействия школы с семьи. Роль учителя в 

реализации инклюзивного обучения детей с разными образовательными потребностями. Участие 

родителей в инклюзивной образовательной среде. Основные функции классного руководителя в 

работе с родителями обучающихся. 

Тема 4.1. Роль педагога в реализации инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного образования. Направления работы педагога, необходимые для 

создания полноценных условий для интегрированного образования: создание благоприятной 

атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией и т.д. Специфика подготовки 

педагогических кадров для инклюзивного образования. 

Тема 4.2. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль семьи в коррекции врождённых 

нарушений детей с особыми возможностями здоровья. Новые подходы к организации помощи 

семьям, воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к детям с особыми 

возможностями здоровья. Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного 

обучения. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия:Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1 Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся дети, 

родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2 Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Концептуальные основы инклюзивного 

образования 

30 Подготовка реферата 

(доклада) 

Раздел 2.Уровни инклюзивного образования 30 Подготовка реферата 

(доклада) 

Раздел 3. Технологии инклюзивного образования 32 Подготовка реферата 

(доклада) 
Общий объем по дисциплине (модулю), часов 92  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 

8. Инклюзия в системе дополнительного образования  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541172 (дата обращения: 16.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе  

2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата обращения: 

16.02.2024). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата обращения: 

16.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. 

2. Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ. 

3. Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

4. Тьюторское сопровождение обучающихся с различными нарушениями развития.  

5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ. 

6. Примерная должностная инструкция тьютора. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата обращения: 

16.02.2024). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата обращения: 

16.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1 Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся дети, 

родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2 Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 16.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/541172
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/544330
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/544330
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2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541172 (дата обращения: 16.02.2024). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

https://urait.ru/bcode/541172
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мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Раздел -1 «Концептуальные основы инклюзивного образования» 

 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Вопросы рубежного контроля 

1.  Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает:  

A) инклюзия; 

Б) интеграция;  

B) индивидуализация.  

2.  Подход предполагающий, что ученики с инвалидностью общаются со сверстниками на 

праздниках, в различных досуговых программах, называется:  

A) расширение доступа к образованию;  

Б) интеграция;  

B) мэйнстриминг;  

3.  Инклюзия представляет собой:  

A) форму сотрудничества;  

Б) частный случай интеграции;  

B) стиль поведения.  

4.  Различают два вида интеграции:  

A) внутреннюю и внешнюю; 

Б) пассивную и творческую; 

B) образовательную и социальную.  

5.  Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение ребёнка 

с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это:  

A) групповая интеграция; 

Б) образовательная интеграция;  

B) коммуникация.  

6.  Социальная интеграция должна быть обеспечена:  

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии; 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте; 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.  

7.  Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах 

отечественного учёного:  

A) А.Н. Леонтьева; 

Б) С.Л. Рубинштейна; 

B) Л.С. Выготского.  

8.  Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику интегрированного 

(инклюзивного) образования стала:  

A) Великобритания; 

Б) Россия; 

B) Франция.  

9.  В  70-е  г.г.  XX  в.  в  странах  западной  и  восточной  Европы отмечаются первые 

процессы закрытия коррекционных учреждений, из-за:  

A) отсутствия детей с ОВЗ; 

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа; 

B) обучения детей с ОВЗ на дому.  
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10.  В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и 

нарушенным развитием появляется в:  

A) 60-ые г.г. XX в.; 

Б) 90-ые г.г. XX .; 

B) 70-ые г.г. XX в. 

11.  В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением:  

A) зрительного анализатора;  

Б) интеллекта; 

B) слухового анализатора.  

12. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования, согласно ФЗ «Об 

образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 

а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся 

детей 

в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

13. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12. №273)? 

а) право выбирать программу обучения 

б) право определять методы обучения 

в) на бесплатные учебники 

г) на участие в управлении образовательным учреждением 

14.  В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед 

необходимостью овладеть государственным образовательным стандартом наравне с нормально 

развивающимися детьми, поэтому:  

А) инклюзия не может носить массовый характер;  

Б) инклюзия должна носить массовый характер.  

15. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

а) свобода в передвижении; 

б) право жить среди равных; 

в) свобода выбора. 

16. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения: 

а) означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ 

б) право родителей выбирать учителя и программу обучения 

в) означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения 

17. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного обучения 

можно утверждать, что Психолого-педагогические основы инклюзивного образования наиболее 

приемлемо для:  

A) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Б) детей с нарушением интеллекта; 

B) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа.  

18.  Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного 

инклюзивного обучения:  

A)  интеграция через раннюю коррекцию;  

Б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному 

ребёнку;  

B)  интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения;  

Г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде графиков, 

рисунков.  

19.  Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и в 

взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального 
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образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, строится взаимодополняемая система психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка и его семьи, называется:  

A) инклюзивная образовательная вертикаль;   

Б) инклюзивная образовательная горизонталь;  

B) инклюзивная образовательная параллель.  

20.  На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка с ОВЗ 

осуществляются в рамках:  

A) общеобразовательной средней школы; 

Б) дошкольных учреждений; 

B) семьи.  

21.  Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап:  

A)  профориентации выпускников школ с ОВЗ в сфере возникновение профессиональных 

интересов и выборов; 

Б) сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников; 

B)  ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные 

учреждения.  

22.  Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период:  

A) раннего детства; 

Б) младшего школьного возраста; 

B) юности. 

23.  Непрерывная  вертикаль  инклюзивного  образования реализуется  при  соблюдет  

условий:  ребенок,  попавший  в  интегративную  среду  в  раннем возрасте, не должен быть  

лишён общества обычных сверстников ни на каком этапе своего взросления. Выберите название 

условия:  

A) комплексность, непрерывность; 

Б) шаговой доступности; 

B) единства, целей.  

24.  Определите, о каком условии непрерывной  вертикали инклюзивного образования 

идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  сотрудничеству  и  обмену  

опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому  многообразию;  информация  о  

развитии  ребенка  на  каждой  ступени образовательной вертикали будет фиксироваться в его 

индивидуальной карте («карта развития»).  

A) преемственности;  

Б) профессиональной компетентности; 

B) шаговой доступности.  

25.  Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов рассматривается в структуре 

образования обучающихся с ОВЗ как накопление потенциальных  

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.  

А) компонент «жизненной компетенции»;  

Б) «академический» компонент.  

26. В СФГОС выделено образовательных областей:  

а) 4; 

б) 6; 

в) 8. 

27.  Определите, о какой из образовательных областей СФГОС идет речь: знания о 

человеке в социуме и практика осмысления происходящего с самим ребёнком и другими 

людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным окружением:   

А) естествознание; 

Б) искусство;  

в) обществознание; 

г) физическая культура. 

28. Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, что и: 
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а) взрослого человека; 

б) нормально-развивающегося ребенка; 

в) умственно отсталого ребенка. 

29. В каком году в Российской Федерации ратифицировали Конвенцию о правах 

инвалидов: 

а) в 2006 г.; 

б) в 2010 г.; 

в) в 2012 г. 

30. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 

зафиксированы: 

a) Саламанкской декларации; 

б) Джомтьенской Конвенции; 

в) Конвенции о правах инвалидов. 

Код контролируемой компетенции:ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6 

 

Раздел -2 «Уровни инклюзивного образования» 

Форма рубежного контроля:практические задания 

1 Разработка и защита проекта "Моя инклюзивная школа" или "Мой инклюзивный 

детский сад" 

Код контролируемой компетенции:ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6 

 

Раздел - 3 «Технологии инклюзивного образования»  

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий 

для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение? 

а) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

б) дефектолог; 

в) медико-социальная экспертиза. 

2. Статус обучающегося с ОВЗ устанавливается: 

а) ПМПК; 

б) врачебной комиссией; 

в) МСЭ. 

3. Рекомендации ПМПК необходимы для:  

а) разработки адаптированной образовательной программы;  

б) разработки ФГОС;  

в) разработки индивидуального учебного плана.  

4. Организационные модели ПМПК:  

а) отсутствуют;  

б) вариативны;  

в) стандартны.  

5. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения рекомендаций 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью:  

а) бессрочно;  

б) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы;  

в) от 0 до 18 лет.  

6. Позиция специалиста ПМПК:  

а) Консультант-фасилитатор;  

б) Диагност;  

в) Эксперт.  
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7. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 

производится:  

а) в отсутствие родителей и детей;  

б) в присутствии родителей и детей;  

в) в отсутствие детей. 

8. В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут предоставляться 

обучающимся со следующими ограничениями здоровья: 

а) нарушения слуха (глухие); 

б) нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие); 

в) нарушения зрения (слепые); 

г) нарушения зрения (слабовидящие); 

д) тяжелые нарушения речи; 

е) нарушения опорно-двигательного аппарата; 

ж) задержка психического развития; 

з) умственно отсталые; 

и) расстройства аутистического спектра; 

к) сложный дефект (два и более нарушений); 

л) ограничения, связанные с соматическими заболеваниями; 

м) все ответы верны. 

9. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и 

инвалидностью относится: 

а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, 

информационное, программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование 

10. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью 

предполагает: 

а) создание специальных условий; 

б) разработку специальных методов обучения и программ; 

в) специальный подбор преподавателей. 

11. Адаптированная образовательная программа – это: 

а) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

б) учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы. 

12. Адаптированная программа разрабатывается: 

а) самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ; 

б) самостоятельно образовательной организацией на основе рекомендаций ПМПК; 

в) совместно педагогом и родителями.  

13. Что является основой для определения варианта адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ? 

а) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам комплексного обследования 

ребенка; 

б) письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

в) выбор самого ребенка; 
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г) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам собеседования с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

14. Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в 

разработке адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

а) только педагогический состав; 

б) педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк); 

в) все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ. 

15. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в среду 

ребенка с ОВЗ: 

а) реализацию специальных условий получения образования, рекомендованные ПМПК; 

б) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной адаптации; 

в) полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным 

учреждением. 

16. К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся: 

а) коммуникация; 

б) умения проводить операции с числами; 

в) навыки работы в команде; 

г) уступчивость. 

17. Тьютор – это: 

а) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство школы; 

б) координатор деятельности ПМПк; 

в) помощник руководителя образовательного учреждения. 

18. Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться: 

а) на основе сотрудничества и эмпатии; 

б) на принципе оберегания; 

в) с учетом возрастных особенностей. 

19. Два основных показателя готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования:  

а) профессиональная готовность;  

б) психологическая готовность; 

в) информационная готовность; 

г) готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

20. Какие образовательные программы, необходимы для реализации 

инклюзивногообразовательного процесса:  

а) коррекционная образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы; 

б) адаптированная основная общеобразовательная программа; 

в) адаптированная образовательная программа; 

г) дополнительная образовательная программа;  

д) дополнительная профессиональная программа. 

Код контролируемой компетенцииОПК-1; ОПК-5; ОПК-6 

 

Вопросы к зачету 
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1. Международные и Российские правовые акта, касающиеся вопросов обучения детей с 

ОВЗ.  

2. Базовые принципы и ценности инклюзивного образования.  

3. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ.  

4. Инклюзивное и интегрированное обучение: общее и различия.  

5. Внешние и внутренние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в 

развитии.  

6. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.  

7. Развитие участников образовательных отношений в процессе реализации инклюзивной 

практики.  

8. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ. 

9. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.  

10. Модель школьного инклюзивного образовательного учреждения.  

11. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного 

образования.  

12. Анализ зарубежного опыта по проблемеорганизации и содержанию инклюзивного 

образования.  

13. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.  

14. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о 

реализации идеи инклюзивного обучения.  

15. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования.  

16. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов 

при внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и 

детских садов.  

17. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии 

в массовой школе или детском саду.  

18. Виды построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.  

19. Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ. Значение диагностики и 

мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

общеобразовательнойшколе. 

20. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной 

деятельности, школьной дезадаптации, школьной неуспеваемости).  

21. Консультативная составляющая коррекционно-педагогического процесса.  

22. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в 

общеобразовательных учреждениях.  

23. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в 

общеобразовательной школе.  

24. Педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями в массовых 

образовательных учреждениях.  

25. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП. 

26. Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития.  

27. Особенности обучения детей с интеллектуальной недостаточностью в 

общеобразовательных учреждениях. 

28. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

29. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

30. Организация коррекционно-педагогического процесса детей со сложным нарушением 

развития. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Михальчи, Е. В.  Психолого-педагогические основы инклюзивного образования : 

учебник и практикум для вузов / Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата обращения: 

08.03.2023). 

4. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата обращения: 08.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различным 

дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов занятию семинарского типа проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 



 
27 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Методы исследовательской и проектной деятельности» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о системе дополнительного 

образования с последующим применением в профессиональной сфере практических навыков по 

решению задач в педагогической и организационно-управленческой сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания в сфере дополнительного образования. 

2. Изучить методологические основы организации и управления в системе 

дополнительного образования. 

3. Сформировать основы практических умений исполнительской и руководящей 

деятельности в дополнительном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации  

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Имеет практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки решений. 

 

Знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и методологические 

основы принятия 

управленческого решения 

Уметь: анализировать 

альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 
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  УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ исходя из 

действующих правовых норм. 

основные направления 

работ 

Владеть: методиками 

разработки цели и задач 

проекта; методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а также 

потребности ресурсах 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-1  Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1  Осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации 

Знает нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2  Соблюдает правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций 

Умеет в психолого-

педагогической 

деятельности 

применять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики 

. ОПК-1.3  Приводит объяснение причин 

психолого-педагогических явлений на 

основе анализа нормативно-правовых 

актов в сфере образования и 

профессиональной деятельности  

Владеет 

готовностью соблюдать 

правовые и этические 

нормы в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Разработка 

основных 

и 

дополнительных 

образовательны

х 

программ 

ОПК-2  Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.1.  

Участвует в разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Знать: основы разработки 

дополнительных 

образовательных программ, 

способы постановки 

образовательных целей и 

задач. 

ОПК 2.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии и 

электронные образовательные ресурсы 

при разработке отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде 

Уметь: разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы на практике, 

проектировать 

образовательный результат. 

ОПК 2.3. Выбирает способы реализации 

образовательной программы из числа 

известных в данной конкретной 

ситуации и структурирует алгоритм 

деятельности по их реализации 

Владеть: навыками 

разработки основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

навыками построения 

персонального пути 

учащегося в процессе 

обучения 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

ОПК 5.1. Знает теоретические 

основы осуществления контроля и 

оценки результатов образования 

обучающихся, 

методы выявления и коррекции 

трудностей 

Знать: теоретические 

основы осуществления 

контроля и оценки 

результатов образования 

обучающихся, 

методы выявления и 

коррекции трудностей 
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выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

обучающихся в освоении 

образовательной 

программы 

обучающихся в освоении 

образовательной 

программы 

ОПК 5.2. Умеет применять 

инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и 

динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися; 

проводить педагогическую диагностику 

и коррекцию неуспеваемости 

обучающихся. 

Уметь: применять 

инструментарий и методы 

диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы обучающимися; 

проводить педагогическую 

диагностику и коррекцию 

неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК 5.3. Владеет навыками 

осуществления контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся; 

готовностью осуществлять 

коррекционную деятельность с 

обучающимися, имеющими трудности в 

освоении образовательной программы 

Владеть: навыками 

осуществления контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

готовностью осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, имеющими 

трудности в освоении 

образовательной 

программы 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК 8.1 Знает теоретические основы 

осуществления педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний 

Знать: теоретические 

основы осуществления 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК 8.2 Умеет применять научные 

основы осуществления педагогической 

деятельности на практике для решения 

профессиональных задач 

Уметь: применять научные 

основы осуществления 

педагогической 

деятельности на практике 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК 8.3. Владеет навыками реализации 

педагогической 

деятельности на основе специальных 

научных знаний, готовностью к научно-

исследовательской деятельности 

Владеть: навыками 

реализации педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний, готовностью к 

научно-исследовательской 

деятельности 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9.  Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-9.1. Знает: принципы работы 

современных информационных 

технологий 

 

Знает: принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2. Умеет: применять 

современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: применять 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3. Владеет навыками решения 

задач профессиональной деятельности 

на основе  современных 

информационных технологий 

Владеет навыками решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе  

современных 

информационных 

технологий 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 2 

Сессия  

1 

Сессия 

2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2  2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 149 64 85   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

  
Л

ек
ц

и
о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 



 
8 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

  
Л

ек
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс  2, Сессии  1 ) 

Раздел 1. Проектная и  

исследовательская 

деятельность в образовании 

соответствии с ФГОС  

36 32 4 4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1. Организационные 

модели включения проектной 

и исследовательской 

деятельности в 

образовательный процесс. 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2.  

Понятия  

«исследовательская  

деятельность» и «проектная  

деятельность». 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Раздел 2. Методы проектной  

деятельности 
36 32 4 4       

 

Тема 2.1 Метод проектов и 

его место  

в современной методике  

13 11 2 2       

 

Тема 2.2. Основные понятия, 

сущность и виды 

педагогического 

проектирования 

13 11 2 2       

 

Тема 2.3. Оценка  

результатов проектной  

деятельности 

10 10         
 

Общий объем, часов 

(модуля) 
72 64 8 8       

 

 Модуль 2  (Курс  2, Сессии  2 ) 

Раздел 3. Методы 

исследовательской 

деятельности 

108 85 12 
 

 12  
 

  

 

Тема 3.1. Сущность и 

структура научно-

исследовательской 

деятельности 

34 30 4   4  
 

  

 

Тема 3.2. Современные 34 30 4   4      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

  
Л

ек
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

методы научного 

исследования 

Тема 3.3 Оформление и 

представление результатов 

исследования 

29 25 4   4    2 

9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экзамен 

Общий объем, часов 

(модуля)     
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов  180 149        22 9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Раздел 1. Проектная и  исследовательская деятельность в образовании в соответствии с 

ФГОС 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативная база организации проектной и исследовательской деятельности. Требования 

ФГОС к результатам образования. Особенности организации проектной и учебно-

исследовательской деятельность в образовательной деятельности Многообразие субъектов 

проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие пары в системе проектирования. 

Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. Учебные и рабочие группы в 

проектировании. Тренинг-группы как субъект проектной деятельности. Сетевой субъект 

проектирования. Проблема организации совокупного субъекта. Психологическое обеспечение 

коммуникации внутри группы. Особенности совместной проектной деятельности детей и 

взрослых. Объекты проектирования. Предмет педагогического проектирования.  
 

 

Тема 1.1. Организационные модели включения проектной и исследовательской деятельности в 

образовательный процесс. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Многообразие субъектов проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие пары 

в системе проектирования. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. Учебные и 

рабочие группы в проектировании. Тренинг-группы как субъект проектной деятельности. 

Сетевой субъект проектирования. Проблема организации совокупного субъекта. 

Психологическое обеспечение коммуникации внутри группы. Особенности совместной 
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проектной деятельности детей и взрослых. Объекты проектирования. Предмет педагогического 

проектирования. 

 

Тема 1.2. Понятия  «исследовательская  деятельность» и «проектная деятельность». 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятий «исследовательская деятельность» и «проектная деятельность», их 

специфика . Освоение проектирования и исследования как типов деятельности. Базовая 

методическая форма организации освоения обучающимися проектной и исследовательской 

деятельностей. Типы образовательных результатов, связанных с освоением проектной и 

исследовательской деятельностей. Возможности их диагностики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: подготовка презентаций. 

Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам: 

1. Типы проектов. Проектная деятельность в рамках требований к предметным  

результатам освоения ООП.  

2. Исследовательская деятельность в рамках требований к предметным результатам  

освоения ООП.  

3. Требования образовательных стандартов второго поколения к освоению проектной  

и исследовательской деятельностей в рамках урочной и внеурочной форм.  

4. Требования к условиям, обеспечивающим освоение проектной и исследовательской  

деятельностей обучающихся. 

 

Практическое задание:  

Задание 1. Опишите возможные проектные роли участников проектирования. Дайте им  

характеристику.  

Задание 2. Предложите несколько вариантов соотношения объектов и предметов  

проектной деятельности в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического  

и образовательного проектирования.  

Задание 3. Напишите эссе на тему «Как я буду обеспечивать психологический комфорт  

для коммуникации внутри группы в ходе педагогического проектирования».  

Задание 4. Дополните свой педагогический словарь понятиями: проектная деятельность,  

субъект проектной деятельности, объект проектирования, предмет педагогического  

проектирования, моделирующие пары, проектная команда, пилотная группа, тьютор,  

тренинг-группы, сетевой субъект проектирования, временные научно-исследовательские  

коллективы. 

 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. Выполнение практико-

ориентированных заданий Работа с рекомендованной литературой, интернетресурсами 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы проектной  деятельности 
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Тема 2.1 Метод проектов и его место  в современной методике 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие проекта и проектной деятельности. Понятия «проект», «проектная деятельность» 

и «управление проектами». Признаки проекта. Классификация проектов. Жизненный цикл 

проекта. Современные представления об управлении проектами. Основные функции управления 

проектами. Команда проекта. Сущность метода педагогического проектирования 

образовательной среды. Методологические основы развивающего образования. Социальные и 

пространственно-предметные компоненты развивающей образовательной среды. 

Психодидактический компонент  развивающей образовательной среды учреждения. Жизненный 

цикл проекта и роли участников проекта. Целеполагание, формулировка идеи, планирование, 

критика содержания, реализация проекта. Роли участников группового проекта. 

Организационные условия реализации проекта. Технологии и инструменты продвижения 

проекта.  

 

Тема 2.2. Основные понятия, сущность и виды педагогического проектирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «педагогическое проектирование». Педагогический проект: понятие, сущность, 

назначение. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный». 

Проективное обучение и проективное образование. Прогнозирование как мыслительная 

процедура в проектировании. Конструирование как этап в проектировании. Метод 

моделирования. Проектная культура, ее компоненты. Подходы, основанные на проектной 

деятельности: проектно-целевой, проектно-модульный, проектно-программный. 

 

Тема 2.3. Оценка  результатов проектной  деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Методики оценки продукта проектной 

деятельности. «Подводные камни» проектной деятельности. Основные формы и средства оценки 

проектов. Критерии оценивания индивидуальных и групповых (коллективных) проектов 

(индивидуальные и групповые оценочные карты). Особенности руководства проектной 

деятельностью обучающихся. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: дискуссии 

Темы дискуссии: 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.  

3. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.  

4. Основные понятия педагогического проектирования. 

5.  Функции проектной деятельности, уровни и принципы проектирования.  

6. Субъекты проектной деятельности. 

7.  Учебные, досуговые, социальнопедагогические проекты, проекты в системе 

профессиональной подготовки, проекты личностного становления, сетевые проекты, 

международные проекты.  

8. «Подводные камни» проектной деятельности 
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Перечень практических заданий:  

Задание 1. Подготовьте по группам сценарии интерактивных сюжетных ситуаций, в которых 

проявляется реальное взаимодействие учителя и учащихся в ходе одного из этапов 

педагогического проектирования.  

Задание 2. Перечислите виды презентации проекта. Напишите, в чем преимущества и недостатки 

каждого вида презентации.  

Задание 3. Дополните свой педагогический словарь понятиями: диагностика ситуации, 

проблематизация, концептуализация, форматирование проектов, программирование проекта, 

планирование проекта, рефлексия в проектной деятельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской 

культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах общего и высшего 

образования. Место и роль НИР в структуре учебного процесса (освоение знаний, практика, 

тренинг, исследование). Исследовательская культура и качество образования. Роль 

исследовательской деятельности в профессиональной деятельности педагогов. 

Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в выстраивании траектории 

профессионального развития. Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 

Организация научной деятельности студентов. 

Комплексный характер термина метод, его компоненты: структура, объект, цель. 

Принципы классификации методов (по сфере применения, по форме причинности, по характеру 

изучаемых явлений, по соотношению со стадиями исследовательской деятельности). Приемы 

общие (универсальные) и частные (соотносимые со специальными научными методами). 

Приемы общие теоретические (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование) общие 

эмпирические (изучение литературы, наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т. п.). 

Общие и частные специальные методы. 

 

Тема 3.1 Сущность и структура научно-исследовательской деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования к исследовательской 

культуре в законе «Об образовании» и образовательных стандартах общего и высшего 

образования. Место и роль НИР в структуре учебного процесса (освоение знаний, практика, 

тренинг, исследование). Исследовательская культура и качество образования. Роль 

исследовательской деятельности в профессиональной деятельности педагогов. 

Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в выстраивании траектории 
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профессионального развития. Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 

Организация научной деятельности студентов. 

 

Тема 3.2. Современные методы научного исследования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплексный характер термина метод, его компоненты: структура, объект, цель. 

Принципы классификации методов (по сфере применения, по форме причинности, по характеру 

изучаемых явлений, по соотношению со стадиями исследовательской деятельности). Приемы 

общие (универсальные) и частные (соотносимые со специальными научными методами). 

Приемы общие теоретические (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование) общие 

эмпирические (изучение литературы, наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т. п.). 

Общие и частные специальные методы. Понятие о методологии и методике научного 

исследования. Объект и предмет научного исследования по филологии. Цели филологического 

исследования. Разграничение понятий: методология, метод, прием.   

 

Тема 3.3.  Оформление и представление результатов исследования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие рекомендации к оформлению. Способы представления результатов исследования. Формы 

представления научных результатов. Оформление результатов исследования. Критерии оценки 

формы самостоятельной работы, курсовой, выпускной квалификационной работе и др. Основные 

элементы научно-исследовательской работы студента. Изучение литературы. Оформление 

списка литературы по ГОСТам. Анализ и внедрение результатов исследования. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы дискуссии: 

1. Дайте определение понятию «социальное управление». 

2. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды? 

3. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства. 

4. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление». 

5. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ? 

6. Дайте краткие характеристики стилям управления. 

7. Общее понятие моделирования. Виды моделирования 

8. Моделирование и проектирование в образовании. 

9. Технологии моделирования в образовании. 

10. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину). 

11. Исторический анализ моделей образовательной среды. 

12. Экспертиза как метод исследования 

13. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании. 

14. Виды и параметры экспертизы в образовании 

15. Подходы к определению «качества образования».  

16. Качество образовательной среды: параметры и критерии. 
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17. Факторы, определяющие качество образовательной среды. 

18. Способы повышения качества образовательной среды 

19. Подходы к организации экспертизы образовательной среды 

20. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации, 

методы и методики. 

21. Общественная экспертиза образовательной среды: цели, задачи, особенности 

проведения.  

 

Практическое занятие  

Тема: Проблематизация и рефлексия в проектной и исследовательской деятельностях. 

Перечень заданий: 

Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам: 

1. Процедура построения замысла проекта. Проблемная ситуация как основной  

элемент проектной деятельности.  

2. Несводимость проблемы к вопросу, к затруднению. Использование педагогом  

разных исследовательской приемов и средств проблематизации.  

3. Перевод деятельностей. проблемы в задачу. Проблематизация и самоопределение.  

4. Проблематизация в исследовательской деятельности как фактор построения  

исследовательской гипотезы 

5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития образовательной 

среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели (авторитарный стиль); 

кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» модели (попустительский 

стиль). 

6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого или с 

использованием художественного образа), учитывая различные критерии. 

7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая система» 

(В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев). 

8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой педагогической 

системы. 

9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учреждения как 

открытой педагогической системы. 

10. Теоретические основы педагогического проектирования. 

11. Методические аспекты проектирования элементов учебного процесса. 

12. Особенности выполнения учебного педагогического проекта.. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечень заданий: подготовить сообщение по предложенным ниже вопросам и выполнить  

2. практическое задание. 

3.  Концепция научного исследования: проблема исследования: идея и замысел  

4. исследования; принципы и подходы. 

5. Организация и основные этапы научно – исследовательской работы (НИР). 

6. Понятие актуальности исследования, противоречия.  

7.  Проблема и тема исследования.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (сессия 1) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

педагогического 

проектирования. 

Образовательная среда как  

объект исследования 

психолого-педагогических 

наук 

16 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Среда 

образовательного 

учреждения как объект 

проектирования 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического проекта. 

16 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

64  

Модуль 2. (сессия 2) 

Раздел 3. Управление 

как ключевой фактор 

организации 

образовательной среды. 

Моделирование 

образовательной среды 

Экспертизы 

образовательной среды. 

15 Подготовка реферата  

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Системно-

деятельностная 

парадигма 

современного 

образования основа 

для проектирования 

новых 

образовательных 

программ. Основные 

положения ФГОС. 

Проектная форма 

организации 

образовательного 

процесса в 

15 Подготовка реферата  

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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дополнительном 

образовании. 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение идей 

проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности).  

2. Основные виды педагогического проектирования (проектирование содержания образования, 

проектирование образовательных систем, проектирование педагогических технологий, 

проектирование контекста педагогической деятельности).  
3. Понятие о проектировании.  

4. Виды проектирования.  

5. Проект и его характеристики.  

6. Педагогическое проектирование.  

7. Модели педагогического проектирования: прогностическая, концептуальная, инструментальная, 

модель мониторинга, рефлексивная модель.  

8. Результаты педагогического проектирования: 1) педагогическая система; 2) система управления 

образованием; 3) система методического обеспечения; 4) проект образовательного процесса. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). 

2. Педагогическое проектирование. 

3. Модели педагогического проектирования: прогностическая, концептуальная, 

инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная модель. 

4. Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация 

педагогического проектирования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Бурмистрова, Е. В.  Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15400-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544679 (дата обращения: 19.02.2024) 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 

(дата обращения: 19.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

1. Назовите отличия понятий «исследовательская деятельность» и «проектная 

деятельность».  

2. Что такое метод?  

3. Сравните различные определения термина метод и обоснуйте выбранное вами. 

 4. Какие методы используются в исследовательской деятельности?  

5. В чем отличие теоретических и практических методов исследования?  

6. Обоснуйте полезность освоения обучающимися в начальной школе исследовательских 

навыков  

 Исследовательские навыки – это предметные или метапредметные результаты обучения? 

8. Какие исследовательские методы вы использовали при выполнении учебных 

исследований?  

9. Какой из исследовательских методов принято считать универсальным?  

10. На каком этапе исследования целесообразнее использовать метод наблюдения?  

11. Метод проектов: история и современность  

12. Дайте сравнительную характеристику проектной и исследовательской деятельности.  

13. Основные методы технологии проектной деятельности.  

14. Этапы создания проекта и используемые методы.  

15. Методы представления результатов проекта 

16. Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего образования. 

2. Педагогическая квалиметрия. 

3. Современные теоретические модели образованности, цели и результаты 

образования. 

4. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

5. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике 

(уровни целей). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 

(дата обращения: 19.02.2024) 

2. Лапин, Н. И.  Теория и практика инноватики : учебник для вузов / Н. И. Лапин, 

В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-11073-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542106 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

1. Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего 

образования (содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс).  

2. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности хронологический, 

функциональный и методологический уровни интеграции).  

3. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы. Экспериментальная и инновационная деятельность в образовании.  

4. Инновационные формы реализации образовательных программ.  

5. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий.  

7. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

9. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

Примерные темы докладов/сообщений 

1. Научное мышление: основные характеристики. 

2. Теоретическое и эмпирическое исследование. 

3. Метод эксперимента в научном исследовании 

4. Методы обработки данных; анализ и обобщение результатов 

5. Cущность исследовательской деятельности в вузе и в школе 

6. Основные инструменты исследовательской деятельности 

7. Выбор темы исследования как определяющий фактор активизации познавательного  

интереса у учащихся 

8. Метод проектов: история и современность 

9. Типология проектов и особенности выбора методов. 

10. Типология проектов и особенности представления их результатов 

11. Общая характеристика методов исследования и их классификация. 

12. Методы проектирования. 

13. Методы научно – исследовательской деятельности. 

14. Общенаучные методы исследования. 

15. Методы эмпирического исследования. 

16. Методы теоретического исследования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
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1. Бурмистрова, Е. В.  Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15400-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544679 (дата обращения: 19.02.2024) 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 

(дата обращения: 19.02.2024) 

 

Примерные вопросы и задания к экзамену: 

1. Методологические принципы научного исследования: общие и частные.  

2. Методологическая культура педагога  

3. Построение исследования: логика, распределение по главам в исследовательской  

работе.  

4. Системный подход и его общенаучная методологическая сущность  

5. Компоненты научного аппарата педагогического исследования: общая характеристика.  

6. Методологические характеристики научного исследования: актуальность, цель, задачи,  

объект и предмет исследования. 

7. Методологические характеристики научного исследования: противоречия, проблема,  

гипотеза исследования. Понятие теоретической и практической значимости научного  

исследования  

8. Всеобщие (философские) методы познания.  

9. Анализ как метод исследования, его виды и формы. Приведите примеры взаимосвязи  

анализа и синтеза из собственного опыта (обыденного и научного) 

10. Синтез как метод исследования, его связь с анализом, особенности использования.  

Приведите примеры взаимосвязи анализа и синтеза из собственного опыта  

(обыденного и научного) 

11. Исследование проблем профессиональной деятельности с применением анализа,  

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности.  

12. Формулирование оценочных суждений при решении профессиональных задач. Оценка  

результативности собственной деятельности.  

13. Анализ нормативной и правовой документации в деятельности педагога  

14. Индукция и дедукция как общелогические методы исследования.  

15. Теоретические методы исследования: мысленный эксперимент, идеализация,  

формализация, аксиоматический, гипотетико-дедуктивный методы, метод  

восхождения от абстрактного к конкретному.  

16. Эмпирические методы исследования: эксперимент, этапы проведения, требования.  

17. Проектная деятельность как процесс решения интеллектуальных задач.  

18. Умения, необходимые педагогу для реализации проектной деятельности, в том числе с  

обучающимися с особыми образовательными потребностями  

19. Понятие "проект", его сущность.  

20. Постановка проблемы и выбор темы.  

21. Методы поиска решения проблемы.  

22. Обоснование актуальности проекта.  
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23. Объекты и предметы проектирования в образовательных учреждениях.  

24. Цели и задачи проектирования.  

25. Виды гипотез и их структура. Формулирование гипотез.  

26. Методы сбора исходных данных.  

27. Виды педагогического проектирования.  

28. Приведите примеры формирования плана-графика реализации проекта и плана  

контроля его выполнения из личного профессионального опыта. 

29. Приведите примеры организации и координации работы участников проекта,  

обеспечения работы команды из личного профессионального опыта. 

30. Представьте публично результаты разработанного Вами проекта (или отдельных его  

этапов) в форме отчета (статьи, выступления на научно-практических конференции) 

Перечислите стадии управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

31. Приведите пример составления плана командной работы, распределения поручений и  

делегирования полномочий членам команды; организации обсуждения разных идей и  

мнений;  

32. Приведите пример прогнозирования результатов (последствий) как личных, так и  

коллективных действий членов командной работы.  

33. Из личного опыта приведите пример организации и руководства работой команды,  

выработки командной стратегии для достижения поставленной цели 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

является зачет, который проводится в письменной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

педагогического 

проектирования. 

Образовательная 

среда как  

объект 

исследования 

психолого-

педагогических 

наук 

УК-1; УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-9 

Тестирование  1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных 

технологий (историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования, развитие и применение идей проектной деятельности в 

педагогике, проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности).  

2. Основные виды педагогического проектирования 

(проектирование содержания образования, проектирование образовательных 

систем, проектирование педагогических технологий, проектирование 

контекста педагогической деятельности).  

3. Понятие о проектировании.  

4. Виды проектирования.  

5. Проект и его характеристики.  

6. Педагогическое проектирование.  

7. Модели педагогического проектирования: прогностическая, 

концептуальная, инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная 

модель.  

8. Результаты педагогического проектирования: 1) педагогическая 

система; 2) система управления образованием; 3) система методического 

обеспечения; 4) проект образовательного процесса. 
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2. Раздел 2. Среда 

образовательного 

учреждения как 

объект 

проектирования 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического 

проекта. 

УК-1; УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-9 

Тестирование 1. Алгоритм (технология) создания образовательной программы 

(дорожная карта работ).  

2. Особенности проектирования образовательных программ различного 

уровня образования.  

3. Целеполагание в педагогической деятельности.  

4. Проблемы проектирования целей образовательного процесса.  

5. Способы постановки и формулирования целей. Способы и системы 

оценки достижения целей образования.  

3. Раздел 3. 

Управление как 

ключевой фактор 

организации 

образовательной 

среды. 

Моделирование 

образовательной 

среды 

Экспертизы 

образовательной 

среды. 

УК-1; УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-9 

Тестирование  1. Теоретико-методологические основы проектирования содержания 

общего образования (содержание образования и структура науки, содержание 

образования и культура, аксиологические основания проектировании 

содержания образования, антропологический дискурс).  

2. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции).  

3. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в образовании.  

4. Инновационные формы реализации образовательных программ.  

5. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

6. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

7. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы.  

9. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; УК-2; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; 

ОПК-9 

1. 1.Основные понятия педагогического проектирования 

(педагогический проект, проектирование, прогнозирование, 

моделирование, конструирование). 

2. Особенности проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ различного уровня образования. 

3. Основные виды педагогического проектирования (проектирование 

содержания образования, проектирование образовательных систем, 

проектирование педагогических технологий, проектирование контекста 

педагогической деятельности). 

4. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. 

5. Способы и системы оценки достижения целей образования. 

6. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной 

дидактике (уровни целей). 

7. Проблемы отбора содержания для профильных и базовых учебных 

дисциплин. 

8. Современные педагогические технологии и методы реализации 

содержания личностно-ориентированного образования. 

9. Сетевая форма реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

10. Информационно-методические условия реализации основной и 

дополнительной образовательной программы. 

11. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

12. Психолого-педагогические условия реализации основной и 

дополнительной образовательной программы. 

13. Модульная структура образовательных программ как условие 

многоаспектности и вариативности. Системно-деятельностная парадигма 

современного образования как ведущее направление его модернизации.  

14. Характеристика проектной деятельности в ДО.  

15. Организационные формы в обучении проектной деятельности: 

индивидуальные, коллективные, групповые, классные и внеклассные, 

школьные и внешкольные. 

16. Планирование и реализация проектной деятельности в урочное и 

внеурочное время.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Бурмистрова, Е. В.  Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15400-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544679 (дата обращения: 19.02.2024) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 

учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543580 (дата обращения: 27.02.2024) 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 

(дата обращения: 19.02.2024) 

3. Фонотова, О. В.  Правовое сопровождение коммерческих проектов : учебник для 

вузов / О. В. Фонотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18476-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535098 (дата обращения: 27.02.2024) 

4. Чекмарев, А. В.  Управление цифровыми проектами и процессами : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. В. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18522-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535238 (дата обращения: 19.02.2024) 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Психология коучинга в организации» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний об основных 

психологических закономерностях функционирования организации, о специфике 

использования психологического знания при исследовании и обеспечении эффективности 

деятельности организаций, с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по решению комплексных задач психологического 

обеспечения управления, формирование знания о базовых навыках и основных 

инструментах коучинга и умение их применять в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление со становлением и развитием коучинга по стандартам 

Международной Федерации Коучинга (ICF), изучение принципов, моделей, базовых 

навыков и основных инструментов коучинга для профессиональной деятельности. 

2. Ознакомление студентов с традиционными и инновационными подходами в 

психологии управления, формирование представлений об организационном и 

социокультурном контексте управления. 

3. Формирование у студентов понимания специфики управленческой деятельности 

в организациях с разными типами организационных культур. 

4. Развитие у студентов представлений о ключевых элементах и процессах системы 

управления персоналом и о подходах к проектированию этих элементов и процессов. 

5. Ознакомление студентов с основами построения эффективных социально-

управленческих коммуникаций и гармонизации внутриорганизационной климата. 

6. Обучение студентов технологиям организационно-управленческой диагностики. 

7. Получение студентами навыков практического применения элементов 

тренинговой работы с кадровым составом и внедрения командных методов работы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. В результате освоения 

дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

  

Категория 

компетенций 

Код компетенции и 

формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

ОПК 6.1. Знает 

теоретические основы 

использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

Знает теоретические 

основы использования 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 
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числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.2. Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет 

применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 
ОПК 6.3. Владеет 

навыками реализации 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеет навыками 

реализации 

психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК 8.1 Знает 

теоретические основы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

Знает теоретические 

основы осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК 8.2 Умеет 

применять научные 

основы осуществления 

педагогической 

деятельности на 

практике для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет применять 

научные основы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

практике для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК 8.3. Владеет 

навыками реализации 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний, 

готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеет навыками 

реализации 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний, 

готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

ПК-1.1 Знает 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Знает теоретические 

основы осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 
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процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеет навыками и 

опытом действий в 

сфере осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.1 Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

Знает теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 
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программам 

ПК-2.2 Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Умеет применять 

знания теоретических 

и методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Владеет навыками и 

опытом действий в 

сфере преподавания 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация и 

реализация 

коучинговых 

технологий в 

образовательной 

сфере 

ПК-3. Способен 

организовывать и 

реализовывать 

коучинговые 

технологии в 

образовательной сфере 

ПК-3.1 Знает теорию и 

методику коучинга 

Знает теорию и 

методику коучинга 

ПК-3.2 Умеет 

управлять 

коучинговыми 

технологиями в 

образовательной 

сфере 

Умеет управлять 

коучинговыми 

технологиями в 

образовательной 

сфере 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическим работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), составляет 4 зачетных единиц. По 

дисциплине предусмотрены зачет и экзамен. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Практические занятия 8  8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа    

Иная контактная работа. Практическая подготовка     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 124 64 60 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

 
Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Сессия 1) 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ 

КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

36 32 4 4        

Тема 1.1. Основы 

коучинга как 

специфического 

инструмента 

консалтинга 

18 16 2 2        

Тема 1.2. Методическое 

обеспечение и 

результаты консалтинга 
18 16 2 2        

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
36 32 4 4        

Тема 2.1. Применение 

коуч-технологий в 

работе с персоналом 
18 16 2 2        

Тема 2.2. Применение 

коуч-технологий в 

работе с руководителями 
18 16 2 2        

Общий объем по 

модулю, часов 
72 64 8 8    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 2 (Сессия 2) 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

34 30 4   4      

Тема 3.1. Системный 

коучинг 17 15 2   2      

Тема 3.2. Техники DST в 

коучинге 17 15 2   2      

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 34 30 4   4      

Тема 4.1. Особенности 

индивидуального 

коучинга 
17 15 2   2      

Тема 4.2. Групповой 

коучинг 17 15 2   2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

   

 

 

 

 

   

Общий объем по 

модулю, часов 
72 60 8   8      

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем по 144 124 16 8  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

дисциплине, часов 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 
МОДУЛЬ 1. КОУЧИНГ КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

 

Тема 1.1. Основы коучинга как специфического инструмента консалтинга 

 

Цель: познакомиться с основными понятиями, теоретической основой и историей 

возникновения коучинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История создания и персоналии в коучинге. Основные положения и доктрины 

современного коучинга. 

Школы коучинга. Теория недирективного коучинга, Майлз Дауни. Теория 

рамочного анализа, Ирвин Гофман. Теория транзактного анализа, Эрик Берн. Теория 

стресса, Ричард Лазарус. Теория жизненных циклов организации, Ицхак Адизес. Теория 

Бизнес-модели (BMC, Business Model Canvas), Александр Остервальдер, Иав Пинье, Стив 

Бланк, Эрик Рис. Когнитивная теория, Аарон Бек. Концепция внутренней игры, Тимоти 

Голви. Концепция латерального мышления, Эдвард де Боно. Концепция нейрологических 

уровней, Грегори Бейтсон и Роберт Дилтс. Коучинг как модель осознания реальности. 

Коучинг как особый стиль руководства. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные принципы коучинга 

2. Почему коучинг можно назвать одной из моделей управленческого 

консультирования? 

3. Опишите схему процессов коучинга 

4. Какова структура параметров коучинга? 

5. Как осуществляется взаимодействие коуча и клиента? 

 

Тема 1.2. Методическое обеспечение и результаты консалтинга 
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Цель: изучить различные методы консультирования и специфику их применения в 

зависимости от задач консалтинга. Научиться оценивать эффективность проведенного 

консультирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация методов консультирования.  Методы консультирования по 

условиям их применения.  

Методы консультирования, направленные на решение управленческих проблем. 

Реинжиниринг как метод совершенствования управления организацией. Этапы 

технологии консультационной деятельности  

Формирование фондов методов. Качество консультационных услуг. Представление 

результатов работы клиенту. Результативность и эффективность консультирования 

Оценка стиля консультирования. 

Тестирование в процессе консультационной деятельности. Имитационные игры, 

Принципы интерактивного взаимодействия. Классификация игр. Оргаизационно-

деятельностные игры. Тренинги. Типология тренингов.  

SWOT-анализ. Процедура оценки сильных и слабых сторон. Макро – и 

микроокружение организации. PEST-анализ ПРиМ-анализ. Анализ эффективности 

трансформации ресурсов в готовую продукцию. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы особенности классификации методов по изменениям исследуемого 

объекта?  

2. В чем заключаются критерии результативности консультационной работы? 

3. На чем основан реинжиниринг как метод совершенствования управления 

организацией? 

4. В чем выгода формирования фондов методов консультирования?  

5. Что является основой формирования качества консультационных услуг?  

6. Какие направления оценки результатов консультирования Вам известны? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Применение коуч-технологий в работе с персоналом 

 

Цель: на практике освоить особенности применения коуч-технологий в работе с 

персоналом организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные области применения коучинга в организации, задачи, возможности и 

ограничения коучинга. Место коучинга в системе управленческих концепций. Отличие 

коучинга от других форм работы с людьми (консалтинга, психологического 

консультирования, администрирования и наставничества). Коучинг директивный и 

недирективный. 

Этапы и технологии проведения коуч-сессий с командой. Подбор состава 

проектной группы в соответствии с потребностями участников, создание и поддержание 

мотивации для работы в группе. Мастерство управления группой. Навык фасилитации 

совещаний. Управление групповой динамикой. Взаимодействие с «трудными» 

участниками. 

Использование методов коучинга при формировании проектных групп, постановке 

задач проектным группам и сопровождения работы группы (Open Space, World cafe, 

стратегическая сессия, динамическая фасилитация, дебрифинг) 

Контрольные вопросы: 
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1. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей. 

2. Групповые технологии поиска и принятия управленческих решений.  

3. Распределение ответственности при реализации бизнес – задачи. 

4. Коучинг команды. Законы развития группы.  

5. Структура командной коуч-сессии.  

 

Тема 2.2. Применение коуч-технологий в работе с руководителями 

 

Цель: на практике освоить особенности применения коуч-технологий в работе с 

руководителями организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современные модели лидерства. Управленческая роль и личность руководителя. 

Система персонального планирования. Принципы и методы выработки 

эффективного плана действий. Инструментарий коучинга при планировании задач (метод-

СТОП, транспонирование, контрольные вопросы и т.п.). Принципы поиска нестандартных 

и прорывных решений. Техники раскрытия творческого потенциала. Структура мышления 

и способы активизации креативности. Стратегии творчества Уолта Диснея. Мозговой 

штурм и ТРИЗ. Использование интуиции в решении нестандартных задач. 

Методы вхождения в ресурсное состояние на рабочем месте. Способы активизации 

внутренних ресурсов. Интеграция внутренних состояний для достижения целей. 

Внутренний «Критик», «Мечтатель», «Реалист». Инструментарий тайм-менеджмента в 

планировании  

Контрольные вопросы: 
1. Технологии индивидуального коучинга с руководителем на этапе принятия 

решения.  

2. Методы оценки альтернатив. Матрица рисков.  

3. Определение алгоритмов действий по принятому решению: технология 

«дерево задач»  

4. Личность руководителя и ее влияние на группу. Развитие способности 

управлять группой в неопределенности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ КОУЧИНГА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Тема 3.1. Системный коучинг 

Цель: познакомиться с базовыми методам системного коучинга. Апробировать 

некоторые из них на практике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системный коучинг «внутренних частей». Развитие и интеграция ментальной, 

духовной, социальной частей внутреннего пространства. Системно-конструктивный 

коучинг и Кильская модель консультирования. Создание «рефлексивной команды» для 

успешного достижения цели. 

 

Тема 3.2. Техники DST в коучинге 

Цель: изучить методологические основания диссоциированной терапии частей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные положения DST (диссоциированной терапии частей) 

Ф.Пьюселика. Использование элементов DST в гармонизации внутреннего пространства 

клиентов. Интеграция частей личности в гармоничное целое. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – реферат 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОУЧИНГА 

 

Тема 4.1. Особенности индивидуального коучинга 

Цель: формирование у студентов общих представлений о индивидуальной 

коучинговой сессии, её методах и возможностях в организационном консультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цели, этапы индивидуальной коучинговой сессии. Задачи каждого этапа 

коучинговой сессии. Особенности проведения начальных, основных, заключительных 

сессий. Коучиновый контракт. Типы клиентов и особенности работы с ними. Раппорт в 

коучинге, техники установления раппорта. Виды слушания. Техники эмпатического и 

рефлексивного слушания в коучинге, их применение. Уровни слушания и глубина 

раппорта. Типы вопросов. Ведение клиента посредством вопросов. Основные 

инструменты коучинга. Колесо коучинга, шкалирование, «Пирамида логических уровней» 

и др. Выбор инструментов для решения запроса клиента. Окончание коучинговой сессии и 

выход из контакта. Обратная связь в коучинге.  

Тема 4.2. Групповой коучинг 

Цель: формирование у студентов общих представлений о групповом и командном 

коучинге, его методах и возможностях в организационном консультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика группового и командного коучинга. Групповой коучинг и его отличие 

от индивидуального коучинга. Понятие групповой динамики. Управление групповой 

динамики в процессе группового и командного коучинга. Специфика использования 

коучинговых инструментов в групповом формате. Задачи, которые решаются в формате 

группового коучинга. Группа как клиент и группа клиентов. Проблемы, возникающие в 

процессе группового коучинга: поддержание раппорта, контракт, конфиденциальность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Сессия 1) 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ 

КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

30 Подготовка реферата  

4 Подготовка эссе 
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РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

30 Подготовка реферата  

4 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
64  

Модуль 2 (Сессия 2) 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

15 Подготовка реферата  

15 Подготовка эссе 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 

15 Подготовка реферата  

15 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные принципы коучинга 

2. Почему коучинг можно назвать одной из моделей управленческого 

консультирования? 

3. Опишите схему процессов коучинга 

4. Какова структура параметров коучинга? 

5. Как осуществляется взаимодействие коуча и клиента? 

Темы для эссе: 

1. Каковы особенности классификации методов по изменениям исследуемого 

объекта?  

2. В чем заключаются критерии результативности консультационной работы? 

3. На чем основан реинжиниринг как метод совершенствования управления 

организацией? 

4. В чем выгода формирования фондов методов консультирования?  

5. Что является основой формирования качества консультационных услуг?  

6. Какие направления оценки результатов консультирования Вам известны? 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Коучинг, лидерство и самораскрытие 

2. Коучинг как способ преодоления сопротивления изменениям 

3. Коучинг как способ повышения эффективности деятельности организации 

4. Лайф – коучинг и ассессмент 

5. Коучинг как новый вид психологической помощи 

6. Особенности управленческого консультирования в области администрирования  

7. Управленческое консультирование в области финансового менеджмента 

8. Особенности консультирования по управлению персоналом 

9. Специфика обучающего консультирования 

10. Консультирование в производственном менеджменте 

11. Методы консалтинга по изменениям исследуемого объекта. Особенности их 

использования в России. 

12. Методы консалтинга по срокам действия социальных технологий. 

Особенности их использования в России. 

13. Методы консультирования по условиям их применения.  Особенности их 

использования в России. 

14. Методы консультирования, направленные на решение управленческих 

проблем. Особенности их использования в России. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

 

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей. 

2. Групповые технологии поиска и принятия управленческих решений.  

3. Распределение ответственности при реализации бизнес – задачи. 

4. Коучинг команды. Законы развития группы.  

5. Структура командной коуч-сессии.  

Темы для эссе: 

1. Технологии индивидуального коучинга с руководителем на этапе принятия 

решения.  

2. Методы оценки альтернатив. Матрица рисков.  

3. Определение алгоритмов действий по принятому решению: технология «дерево 

задач»  

https://urait.ru/bcode/536058
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4. Личность руководителя и ее влияние на группу. Развитие способности управлять 

группой в неопределенности.  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Закон Парето или Принцип 80-20 в коучинге. 

2. Лидерство, стили лидерства в коучинге. 

3. Командообразование в коучинге. 

4. Харизма и коучинг. 

5. Эмоциональный интеллект в коучинге. 

6. Осознанность, самоосознанность в коучинге. 

7. Позитивное мышление и коучинг. 

8. Саморегуляция в коучинге. 

9. Мотивация в коучинге. 

10. Эмапатия в коучинге. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ КОУЧИНГА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите специфику «активного слушания».  

2. Какие техники используются при активном слушании? 

3. Назовите специфику «пассивного» слушания. 

4. Какие техники используются при пассивном слушании? 

5. Сравните «активное» и «пассивное» слушание. 

Темы для эссе: 

1. Назовите причины диссоциации. 

2. Охарактеризуйте поведение диссоциированной личности. 

3. Обозначьте возможные последствия диссоциации для развития личности. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Коммуникабельность в коучинге. 

2. Коактивный коучинг. 

3. НЛП и коучинг. 

4. Понятие логического уровня в коучинге. 

5. Психологическое айкидо и коучинг. 

6. Раппорт, обратная связь, активное слушание в коучинге. 

https://urait.ru/bcode/536058
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7. Расстановки в коучинге. 

8. Спиральная динамика в коучинге. 

9. Стрессменеджмент. 

10. Технологии планирования времени. 

11. Формат конечного результата или треугольник Карпмана. 

12. Эмоционаьлная компетентность. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОУЧИНГА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Индивидуальная коуч-сессия: понятие, цели, этапы. 

2. Особенности проведения начальных, основных, заключительных сессий.  

3. Коучиновый контракт.  

4. Типы клиентов и особенности работы с ними.  

5. Раппорт в коучинге, техники установления раппорта.  

6. Виды слушания. Техники эмпатического и рефлексивного слушания в 

коучинге, их применение. Уровни слушания и глубина раппорта.  

7. Типы вопросов. Ведение клиента посредством вопросов.  

8. Основные инструменты коучинга. Колесо коучинга, шкалирование, 

«Пирамида логических уровней» и др. Выбор инструментов для решения 

запроса клиента.  

9. Окончание коучинговой сессии и выход из контакта.  

10. Обратная связь в коучинге. 

Темы для эссе: 

1. Невоплощенные Мечты и Успех 

2. Разобщение с Близкими, Коллегами 

3. Поиск Своей «Половины» 

4. Поиск Своего Пути (работы, дела) 

5. Построение карьеры (Карьерный коучинг) 

6. Взаимоотношения с детьми. (Коучинг для родителей) 

7. Выбор сына(дочери). Принять? Бороться? 

8. Мой выбор супруга(и). Как объяснить родителям 

9. Насколько я готов(а) Принимать помощь 

10. Два Лидера в семье. Постоянные «искры». Хочется спокойствия 

11. Я отличница. «У меня Все хорошо». Куда девать проблемы? 

https://urait.ru/bcode/536058
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12. Дети взрослеют и уходят из под контроля 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Индивидуальный, групповой и командный: решаемые задачи и целевые 

аудитории. 

2. Индивидуальный коучинг - цели, задачи, преимущества. 

3. Групповой коучинг: эффективный инструмент развития и достижения целей 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

2. _ Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное 

пособие для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

https://urait.ru/bcode/536058
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исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 
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таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 
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академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания 

рубежного контроля  

1 

 
РАЗДЕЛ 1. 

КОУЧИНГ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

эссе Этапы консультативного 

процесса, их содержание. 

Понятие консультативного  

взаимодействия. Триада 

Роджерса. Техники life-

skills -коучинга 

 

2 
РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

реферат 1. Работа с 

ценностями в коучинге. 

Технологии выявления 

ценностей. 

2. Групповые 

технологии поиска и 

принятия управленческих 

решений.  

3. Распределение 

ответственности при 

реализации бизнес – 

задачи. 

4. Коучинг команды. 

Законы развития группы.  

5. Структура 

командной коуч-сессии. 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

эссе Первоначальные контакты 

и предварительный 

диагноз проблемы. 

Контрактная система  

в коучинге. Источники и 

пути сбора фактических 

данных. Обратная связь в 

коучинге. Поиск  

идей для возможного 

решения актуальных для 

организации проблем.  

 

3 

 

РАЗДЕЛ 3. 

МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

реферат 1. Коактивный 

коучинг. 

2. НЛП и коучинг. 

3. Понятие 

логического уровня в 

коучинге. 
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 4. Психологическое 

айкидо и коучинг. 

5. Раппорт, обратная 

связь, активное слушание в 

коучинге. 

6. Расстановки в 

коучинге. 

Спиральная динамика в 

коучинге. 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

эссе Роль коуча-консультанта  

в фазе внедрения 

тактических 

рекомендаций. Обучение и 

подготовка кадров в 

организации-клиенте. 

Карьерный коучинг 

 РАЗДЕЛ 4.  ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

реферат 1. Индивидуальный, 

групповой и командный: 

решаемые задачи и 

целевые аудитории. 

2. Индивидуальный 

коучинг - цели, задачи, 

преимущества. 

3. Групповой коучинг: 

эффективный инструмент 

развития и достижения 

целей 

ОПК-6; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

3 

эссе 1. Невоплощенные 

Мечты и Успех 

2. Разобщение с 

Близкими, Коллегами 

3. Поиск Своей 

«Половины» 

4. Поиск Своего Пути 

(работы, дела) 

5. Построение карьеры 

(Карьерный коучинг) 

6. Взаимоотношения с 

детьми. (Коучинг для 

родителей) 

7. Выбор 

сына(дочери). Принять? 

Бороться? 

8. Мой выбор 

супруга(и). Как объяснить 

родителям 

9. Насколько я 

готов(а) Принимать 

помощь 

10. Два Лидера в семье. 

Постоянные «искры». 

Хочется спокойствия 



 26 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-6; ОПК-8 1. Понятие организационного консультирования.  

2. Различные подходы к консультированию.  

3. Организационное консультирование как метод 

преднамеренных изменений.  

4. Основные функции консультирования: 

диагностическая, преобразующая, корректирующая, 

профилактическая, адаптационная.  

5. Отличие консультирования от психотерапии.  

6. Виды организационного консультирования и их 

краткая характеристика. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 1. Понятие и цели коучинга. Категориальный аппарат 

коучинга. 

2. Методические основы коучинга, отличие от 

консультирования, тренинга, психотерапии  

и т.д. 

3. Содержательные особенности коучинга в 

организации. Виды и задачи коучинга. 

4. Факторы профессионального этикета 

консультативной практики. 

5. Этапы коучинга 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 6. Основные техники и процедуры коучинга. 

7. Профессионально важные качества коуча-

консультанта. 

8. Коучинг личных и личностных проблем. 

9.  Общая характеристика психологических типов 

клиентов life-skills коучинга 

10. Коучинг как управленческое консультирование: 

понятие, предмет, задачи 

11. Основные вопросы делового коучинга. 

12. Карьерный коучинг 

13. Психологическая помощь объекту 

психологического преследования (моббинга) на  

работе. 

14. Психологическая помощь работнику в связи с 

профессиональным выгоранием. 

15. Психологическая защита коуча-консультанта: 

понятие и особенности 

11. Я отличница. «У 

меня Все хорошо». Куда 

девать проблемы? 

Дети взрослеют и уходят 

из под контроля 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное 

пособие для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

https://urait.ru/bcode/536058
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
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лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология коучинга в организации» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана со направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Научные основы педагогической деятельности» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о научных основах организации 

образовательного процесса и подготовке бакалавра к реализации задач будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины «Научные основы педагогической деятельности»: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и особенностях образовательного процесса; 

- развитие умений, необходимых в управлении педагогическим процессом на научных 

основах; 

- овладение навыками научного применения методов и форм образовательной 

деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата – соотнесение с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

 

ПК-1 – 

Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.1 Знает 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Знать: 
теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять 

психолого-

Уметь: 
осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



 
5 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ПК-1.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеть: 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2 –  

Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК 2.1. Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знать: 
теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  
ПК 2.2. Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Уметь: 
применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.3. Владеет 

навыками и опытом 

Владеть: 

навыками и опытом 
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действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8 – 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает 

теоретические 

основы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

Знать: 
теоретические основы 

осуществления 

педагогической 
деятельности на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.2Умеет 

применять научные 

основы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

практике для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: 
применять научные 

основы 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

практике для решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-8.3Владеет 

навыками реализации 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний, 

готовностью к 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть: 
навыками реализации 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний, 

готовностью к 

научно-

исследовательской 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
27   8 19 

Лекционные занятия 8   8  

Практические занятия 8    8 

Самостоятельная работа обучающихся 117   64 53 

консультации 2    2 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 
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Форма промежуточной аттестации Экз    Экз. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

   

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Модуль 1 (Курс 3 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Психолого-

педагогическое основы 

образовательного процесса  

72 64 

 

4  4  

 

  
 

Тема 1.1. Педагогическая 

деятельность и ее 

характеристика 

36 32 4 2  2  

 

   

Тема 1.2. Научно 

обоснованные методы и 

технологии психолого-

педагогической 

деятельности  

36 32 4 2  2  

 

  
 

Раздел 2. 

Междисциплинарное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в области 

педагогической 

деятельности 

32 28 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Научные основы 

планирования и 

организации 

профессиональной 
деятельности педагога 

 

28 4 2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

   

К
о

н
су
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Раздел 3. Научные основы 

профессионального 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

29 25 4 2  2     

 

Тема 3.1. Проблемы 

профессионального 

выгорания педагогических 

работников 

  4 2  2  

 

  
 

Консультация и контроль 

промежуточной аттестации  
11 

   

 

 

 

 

 2 9 

Общий объем, часов 144 

   

 

 

 

 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Тема 1.1. «Педагогическая деятельность и ее характеристика»  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и структура психолого-педагогической деятельности, ее закономерности, функции, 

движущие силы.  Психолого-педагогическая  деятельность как метадеятельность. 

Профессиональное педагогическое сознание. Психолого-педагогическая деятельность как 

творческий процесс. Критерии педагогического творчества. Педагоги, семья, детский коллектив 

и ребенок как субъекты  психолого-педагогической деятельности. Создание условий, 

способствующих мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 

продуктивной деятельности. Ребенок в психолого-педагогическом взаимодействии. Субъективность 

позиции воспитанника, ведущие условия формирования его субъективности. 
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Тема 1.2. «Научно обоснованные методы и технологии психолого-педагогической 

деятельности». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и технологии психолого-педагогической деятельности. Современные технологии 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации. Современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в профессиональной деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Практическое занятие по Теме 1.1. «Педагогическая деятельность и ее 

характеристика» 

          Форма практического занятия: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательный процесс как психолого-педагогическое взаимодействие его участников. 

2. Субъективность позиции педагогов, семьи, детского коллектива и  ребенка как в  

педагогическом взаимодействии.  

3. Отношения между субъектами педагогического взаимодействия. 

4. Индивидуальные стили педагогического взаимодействия, их характеристика. 

5. Создание условий, способствующих мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к продуктивной деятельности. 

6. Характеристика трудновоспитуемости детей и ее причины. 

7. Семья в системе социализации и воспитании личности. 

8. Детский коллектив и его воспитательные функции. 

Практическое занятие по Теме 1.2. «Научно обоснованные методы и технологии 

психолого-педагогической деятельности» 

Форма практического занятия: обсуждение докладов (рефератов). 

Перечень тем для докладов (рефератов) 

1. Вариативность содержательного наполнения понятия «воспитание» (сравнительно-

сопоставительный анализ подходов к раскрытию сущности понятия «воспитание»). 

2. Сущность, специфика, закономерности процесса воспитания (привести примеры, 

конкретизирующие теоретические положения). 

3. Сущность понятия «обучение» (историографический и теоретико-методологический аспекты 

понятия). 

4. Характеристика образовательной системы как разновидности социальной и педагогической 

системы.  

5. Образовательный процесс как целостная динамическая система.  

6. Образовательная организация (детский сад, школа, ссуз, вуз) как открытая социально-

педагогическая система. 

7. Формы, методы и технологии организации образовательного процесса.  

8. Теория поэтапного формирования умственный действий как методологическая основа 

обучения.  
 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Научные основы планирования и организации профессиональной 

деятельности педагога  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Формы и методы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов для 

решения задач в области психолого-педагогической деятельности.  Сущность и понятие 

психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе. Характеристика 

современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей межведомственный подход в работе 

с детьми и семьей. Методы научного исследования как условие совершенствования психолого-

педагогической деятельности. Анализ и обобщение результатов образовательной деятельности 

учреждения. Экспертиза образовательной среды учреждения. Административные ресурсы 

развития учреждения. 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1. «Научные основы планирования и организации 

профессиональной деятельности педагога» 

Форма практического занятия: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и понятие междисциплинарного взаимодействия участников образовательного 

процесса.  

2. Характеристика современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

межведомственный подход в работе с детьми и семьей. 

3. Учет закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 

учащихся. 

4. Этапы планирования и организации профессиональной деятельности педагога. 

5. Меры социально-правовой превенции в структуре воспитательно-образовательной работы  

педагога. 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 3.1. Проблемы профессионального выгорания педагогических работников 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Формирование системы межличностных отношений и организационной культуры в 

образовательном учреждении. Основные направления психолого-педагогической деятельности 

по организации психологического климата в образовательном учреждении. Корпоративная 

культура участников образовательных отношений. Феномен «профессиональное выгорание» в 

зарубежной и отечественной психологической науке. Симптомы профессионального выгорания: 

психофизические, социально-психологические, поведенческие. Профилактика 

профессионального выгорания педагогических работников. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема 3.1. практического занятия «Проблемы профессионального выгорания 

педагогических работников» 

Форма практического занятия – обсуждение докладов (рефератов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональное выгорание как социальная и личностная проблема. 

2. Симптомы профессионального выгорания: психофизические, социально-психологические, 

поведенческие. 

3. Факторы, способствующие развитию «педагогического кризиса». 
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4. Пути и методы преодоления психологической усталости, сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов.  

5. Профессиональное выгорание педагога и пути его преодоления. 

6. Психологическая незащищенность педагогов и система социально-психологического 

сопровождения их деятельности. 

7. Синдром эмоционального выгорания специалистов социальной сферы и факторы, 

способствующие его появлению. 

8. Проблема профессиональной пригодности и критерии успешности педагога. 

9. Рефлексия педагогической деятельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  курс 6 сессии 3-4 

Раздел 1. Психолого-педагогическое исследование: общие 

положения 

64 Реферат (доклад) 

Раздел 2. Подготовка самостоятельного научного психолого-

педагогического исследования 

28 Круглый стол 

Раздел 3. Научные основы профессионального 

взаимодействия участников образовательного процесса 

25 Доклад (реферат) 

Общий объем по модулю/семестру, часов 117  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 117  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.  

 

Перечень тем для докладов (рефератов) 
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1. Сущность и структура педагогической деятельности, ее закономерности, функции, 

движущие силы.   

2. Педагогическая  деятельность как мета-деятельность. 

3.  Профессиональное педагогическое сознание.  

4. Педагогическая деятельность как творческий процесс.  

5. Критерии педагогического творчества. Педагогическая импровизация. 

6. Субъекты  психолого-педагогической деятельности. 

7. Создание условий, способствующих мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к продуктивной деятельности. 

8. Ребенок в психолого-педагогическом взаимодействии.  

9. Субъективность позиции воспитанника, ведущие условия формирования его 

субъективности. 

10. Научно обоснованные методы и технологии педагогической деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.  

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Современные технологии организации профессиональной деятельности. 

2. Современные технологии планирования и организации обучающего прцесса в 

профессиональной деятельности. 

3. Сущность и понятие психолого-педагогического взаимодействия в образовательном 

процессе.  

4. Характеристика современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

межведомственный подход в работе с детьми и семьей. 

5. Формы и методы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов для решения задач в области педагогической деятельности.   

6. Формирование системы межличностных отношений и организационной культуры в 

образовательном учреждении. 

7. Основные направления педагогической деятельности по организации психологического 

климата в образовательном учреждении. 

8. Проектирование и организация научного профессиональной деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.  

Перечень тем для рефератов: 

 

1. Анализ и обобщение результатов образовательной деятельности учреждения.  

2. Экспертиза образовательной среды учреждения. 

3. Административные ресурсы развития учреждения. 

4. Профессиональное выгорание как социальная и личностная проблема. 

5. Исследования феномена «профессиональное выгорание» в зарубежной и отечественной 

психологической науке. 

6. Симптомы профессионального выгорания: психофизические, социально-психологические, 

поведенческие. 

7. Факторы, способствующие развитию «педагогического кризиса». 

8. Пути и методы преодоления психологической усталости, сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов. 

9. Психологическая незащищенность педагогов и система социально-психологического 

сопровождения их деятельности. 

10. Проблема профессиональной пригодности и критерии успешности педагога. 
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Литература для самостоятельного изучения  

а) основная литература 

1. Колесникова, Г. И.  Методология психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11560-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537783 (Гриф УМО ВО) 

2.  Коржуев А.В. Основы научно-педагогического исследования: учебное пособие для 

вузов// А.В. Еоржуеа, Н.Н. Антонова –- Москва, Издательсво Юрайт, 2024. – 177 с. 

(Высшее образование).  

3. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537432 

 

 б) дополнительная 

1. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/542365  

2. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05461-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515276 

3. Фуряева Т.В. Психолого-педагогическая диагностика: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 247 с. (Высшее образование) 

 

 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

https://urait.ru/bcode/537783
https://urait.ru/bcode/537432
https://urait.ru/bcode/542365
https://urait.ru/bcode/515276
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен  

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

1. Сущность и структура педагогической деятельности, ее закономерности, функции, движущие силы.   

2. Педагогическая  деятельность как мета-деятельность. 

3. Профессиональное педагогическое сознание.  

4. Педагогическая деятельность как творческий процесс.  

5. Критерии педагогического творчества. Педагогическая импровизация. 

6. Субъекты  психолого-педагогической деятельности. 

7. Создание условий, способствующих мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности. 

8. Ребенок в психолого-педагогическом взаимодействии.  

9. Субъективность позиции воспитанника, ведущие условия формирования его субъективности. 

10. Научно обоснованные методы и технологии педагогической деятельности. 

11. Современные технологии организации профессиональной деятельности. 

12. Современные технологии планирования и организации обучающего прцесса в профессиональной деятельности. 

13. Сущность и понятие психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе.  

14. Характеристика современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей межведомственный подход в работе с детьми и семьей. 

15. Формы и методы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области 

педагогической деятельности.   

16. Формирование системы межличностных отношений и организационной культуры в образовательном учреждении. 

17. Основные направления педагогической деятельности по организации психологического климата в образовательном учреждении. 

18. Проектирование и организация научного профессиональной деятельности. 

19. Анализ и обобщение результатов образовательной деятельности учреждения.  

20. Экспертиза образовательной среды учреждения. 

21. Административные ресурсы развития учреждения. 

22. Профессиональное выгорание как социальная и личностная проблема. 

23. Исследования феномена «профессиональное выгорание» в зарубежной и отечественной психологической науке. 

24. Симптомы профессионального выгорания: психофизические, социально-психологические, поведенческие. 

25. Факторы, способствующие развитию «педагогического кризиса». 

26. Пути и методы преодоления психологической усталости, сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов. 

27. Психологическая незащищенность педагогов и система социально-психологического сопровождения их деятельности. 

28. Проблема профессиональной пригодности и критерии успешности педагога. 
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№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  ПК-1 реферат 
1. Сущность и структура педагогической деятельности, ее закономерности, 

функции, движущие силы.   

2. Педагогическая  деятельность как мета-деятельность. 

3.  Профессиональное педагогическое сознание.  

4. Педагогическая деятельность как творческий процесс.  

5. Критерии педагогического творчества. Педагогическая импровизация. 

6. Субъекты  психолого-педагогической деятельности. 

7. Создание условий, способствующих мотивационной готовности всех 

субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности. 

8. Ребенок в психолого-педагогическом взаимодействии.  

9. Субъективность позиции воспитанника, ведущие условия формирования его 

субъективности. 

10. Научно обоснованные методы и технологии педагогической деятельности. 

 

Раздел -2  ПК-2 доклад 
1. Современные технологии организации профессиональной деятельности. 

2. Современные технологии планирования и организации обучающего 

процесса в профессиональной деятельности. 

3. Сущность и понятие психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательном процессе.  

4. Характеристика современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей 

межведомственный подход в работе с детьми и семьей. 

5. Формы и методы междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов для решения задач в области педагогической 

деятельности.   

6. Формирование системы межличностных отношений и организационной 

культуры в образовательном учреждении. 

7. Основные направления педагогической деятельности по организации 

психологического климата в образовательном учреждении. 

8. Проектирование и организация научного профессиональной деятельности. 
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2. Раздел -3  ОПК-8 реферат 
 

1. Анализ и обобщение результатов образовательной деятельности учреждения.  

2. Экспертиза образовательной среды учреждения. 

3. Административные ресурсы развития учреждения. 

4. Профессиональное выгорание как социальная и личностная проблема. 

5. Исследования феномена «профессиональное выгорание» в зарубежной и 

отечественной психологической науке. 

6. Симптомы профессионального выгорания: психофизические, социально-

психологические, поведенческие. 

7. Факторы, способствующие развитию «педагогического кризиса». 

8. Пути и методы преодоления психологической усталости, сохранения и 

укрепления психологического здоровья педагогов. 

9. Психологическая незащищенность педагогов и система социально-

психологического сопровождения их деятельности. 

10. Проблема профессиональной пригодности и критерии успешности педагога. 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. основная литература 

1. Колесникова, Г. И.  Методология психолого-педагогических исследований : 

учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11560-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537783 (Гриф УМО ВО) 

2. Коржуев А.В. Основы научно-педагогического исследования: учебное пособие для 

вузов// А.В. Еоржуеа, Н.Н. Антонова –- Москва, Издательсво Юрайт, 2024. – 177 с. (Высшее 

образование).  

3. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537432 

 

5.1.2.дополнительная 

1. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11248-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/542365  

2. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05461-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515276 

3. Фуряева Т.В. Психолого-педагогическая диагностика: Учебное пособие для вузов. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 247 с. (Высшее образование) 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/537783
https://urait.ru/bcode/537432
https://urait.ru/bcode/542365
https://urait.ru/bcode/515276
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


 
21 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет),  

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, просмотра видео-материалов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Наставничество в образовании» заключается в получении 

обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, методах, 

технологиях наставничества в профессиональной деятельности, с последующим их 

применением в профессиональной сфере и практических навыков социально-педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими 

нормами профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; в соответствии с основной 

образовательной программой по направлению подготовки «44.03.02 Психолого-

педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

 

Код компетенции/ 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

ПК-1.1 Знает 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

Знает теоретические 

основы осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 



программ дополнительных 

образовательных 

программ 

программ 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Умеет осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеет навыками и 

опытом действий в сфере 

осуществления психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.1 Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знает теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.2 Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ для 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Умеет применять знания 

теоретических и 

методических основ для 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 



ПК-2.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Владеет навыками и 

опытом действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 1 курсе, составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 1 

Сесс

ия 1 

Сесс

ия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
14 8 6 

Учебные занятия лекционного типа 4 8  

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Практические занятия 4 0 4 

            из них: в форме практической подготовки 0 0  

Лабораторные занятия 0 0  

            из них: в форме практической подготовки 0 0  

Консультации  0 0 2 

            из них: в форме практической подготовки 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся 85 64 21 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации 
  

экза

мен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   

 

  



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1) 

Раздел 1. Основы и 

общая характеристика 

наставничества 

72 64 8 8 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Тема 1.1.  

Наставничество — как 

мощный ресурс развития 

обучающихся, 

педагогов, организации, 

ее социокультурной 

среды. 

36 32 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

 

0 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовая 

база внедрения 

наставничества. 

36 32 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

     
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 64 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  

Модуль 2 (Курс 1 Сессии 2) 

Раздел 2. Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

сфере  

25 21 4 0 0 4 0 0 0 0 

 

0 

Тема 2.1. Универсальные 

инструменты и техники 

наставничества 

12 10 2 0 0 2 0 0 0 0 
 

0 

Тема 2.2. 

 Наставничество в 

образовательной 

13 11 2 0 0 2 0 0 0 0 
 

 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

организации 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Общий объем, часов 32 21 4 0 0 4 0 0 0 2 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 85 14 8 0 4 0 0 0 2 

0 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы и общая характеристика наставничества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание наставничества. 

Структура и содержание целевой программы наставничества.  Проектирование методического 

обеспечения целевой программы наставничества. Модель профессионального стандарта 

педагогической деятельности как система нормативно закрепленных компетенций педагога, 

которые определяют траекторию профессионального развития педагога. Этапы развития 

наставнической деятельности. Перспективные подходы, которые могут являться основой 

методологии в реализации наставнической деятельности. Универсальные инструменты и 

техники наставничества. Методы наставнической деятельности. Поиск эффективных 

технологий личностного развития, скорости адаптации к изменениям условий. 

 

Тема 1.1. Наставничество — как мощный ресурс развития обучающихся, 

педагогов, организации, ее социокультурной среды. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

наставничества. Структура и содержание целевой программы наставничества.  

Проектирование методического обеспечения целевой программы наставничества. Модель 

профессионального стандарта педагогической деятельности как система нормативно 

закрепленных компетенций педагога, которые определяют траекторию профессионального 

развития педагога.  



 

          Тема 1.2. Нормативно-правовая база внедрения наставничества.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Нормативно-правовая база, 

регламентирующая требования к разработке целевой программы наставничества. Ресурсное 

обеспечение реализации образования. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на период 2018-2025 гг. (утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642). Стратегические цели государственной политики в сфере образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). Приоритетные национальные проекты.  Национальный проект 

«Образование». 

 

Раздел 2. Технологии наставничества в профессиональной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Этапы развития наставнической деятельности. Перспективные подходы, которые могут 

являться основой методологии в реализации наставнической деятельности. Универсальные 

инструменты и техники наставничества. Методы наставнической деятельности. Поиск 

эффективных технологий личностного развития, скорости адаптации к изменениям условий. 

 

Тема 2.1. Универсальные инструменты и техники наставничества  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов,техника «десять 
пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. IT-инструменты поддержки 
наставничества. Универсальные инструменты и техники наставничества. Техники 
наставничества. Психолого- педагогическая основа наставничества.  Психолого-
педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие и 
условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 
специалиста. Типы наставнической деятельности. Профессионально значимые качества 
личности: флексибильность, феликсологичность, фасилитативность. Основные 
(общеупотребительных) методы наставнической деятельности 

 

Тема 2.2. Наставничество в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 

образовании) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 
образовании). Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. Основные формы 

психики: психические процессы (познавательные и эмоциональные процессы), психические 
состояния (чувства, настроения), свойства личности. Многоуровневость процесса 

коммуникации субъектов. Специфический характер психологических феноменов. Психолого-
педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие и 

условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 

специалиста. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Технологии 

наставничества в профессиональной сфере 

Тема практического занятия 1.1.: Универсальные инструменты и техники 

наставничества. 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Практики работы с проектами: 

дизайн-мышление» https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0 

https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0


2. Представить себе проект своей мечты. Вы – участник проекта, с которым работает 

наставник. Заполнить бланк техники «10 пальцев». 

3. Написать аннотацию к статье И. А. Эсауловой «Новые модели наставничества в 

практике обучения и развития персонала зарубежных компаний». 

4. Письменно ответить на вопросы: Какая из представленных моделей может 

использоваться в образовательной практике? Обоснуйте ответ. 

       Источник: Эсаулова И.А. Новые модели наставничества в практике обучения и   

развития персонала зарубежных компаний // Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, 

управление: электронный научно-экономический журнал. 2017. № 6 (38). С. 8- 

 

Тема практического занятия 1.2.: Наставничество в образовательной организации 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Наставник проекта» 

https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY Вопросы к видео: В чем разница между 

куратором и тьютором? Описать функционал куратора и тьютора. 

2. Составить психологический портрет на выбор: а) идеального наставника 

отдельного обучающегося (например, в профессиональном самоопределении), б) 

идеального наставника проектной команды школьников. 

3. Подготовить сообщения о практиках наставничества победителей 

всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в 2018 году в номинации 

«Наставничество в образовании и кружковом движении»: 

1- е место 

Центр развития робототехники, Приморский край. Проект: сквозное наставничество в 

дополнительном техническом образовании на примере Центра развития робототехники. 

2- е место 

Всероссийская программа благотворительного фонда «Система» по работе с талантливыми 

детьми и молодежью «Лифт в будущее», Москва. Проект: наставничество в рамках 

инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее». 

3- е место 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Николая Геннадьевича», Новгородская область. 

Проект: «Дети капитана Варухина Николая Геннадьевича». 

 

4.Дать сравнительную характеристику формализованных отчетов наставника о результатах 

работы лица, в отношении которого 35существляялось наставничество, и лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, о процессе прохождения наставничества и работе 

наставника. 

5.Заполнить эти отчеты, представляя себя сначала в роли наставника, затем обучающегося. 

6.Письменно ответить на вопросы: Столкнулись ли вы с трудностями при их заполнении? 

Какими именно? С чем они связаны? Как их преодолеть? 

Источник: 

Зёлко А.С. Mentoring case: компендиум для начинающих наставников: учебно-

методическое пособие. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. С. 73-78. 

https://clck.ru/J7v2z 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY
https://clck.ru/J7v2z


РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Основы и общая характеристика 

наставничества. 

 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Наставничество: понятие и функции. 

2. Наставничество как социокультурный феномен. 

3. Компетенции наставника. 

4. Институты развития наставничества: АСИ, Академия наставников, Союз 

«Молодые профессионалы». 

5. Значение наставничества для социально-экономического и социокультурного 

развития. 

6. Типология наставничества: по содержанию деятельности, по временным 

характеристикам. 

7. Формы наставничества: прямое – опосредованное, индивидуальное – групповое, 

открытое – скрытое. 

8. Модели наставничества: менторинг, супервизия, баддинг, шэдоуинг, дуальное 

обучение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Технологии наставничества в 

профессиональной сфере 

Форма рубежного контроля: колоквиум 

 

Вопросы рубежного контроля: 

 

1.Практики наставничества в России. Наставничество в кружковом движении. 

2.Зарубежные практики наставничества. Наставничество в профессиональном развитии 

молодых педагогов в зарубежной школе: менторство, курс адаптации, внешкольная 

вводная программа, индивидуальная работа с учителем. 

3.Модели наставничества в сфере образования. Наставничество в 

проектной деятельности обучающихся. Кураторство. Тьюторинг. Менторинг. 

4.Значение наставничества в современной образовательной практике. 

5.Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов, техника 

«десять пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. 

6.IT-инструменты поддержки наставничества. 

7.Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. 

8.Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» 

(наставничество в образовании). 

9. Опытный педагог как ментор и супервайзер молодых педагогов. 

10. Технология наставничества в системе «педагог – педагог» 

(наставничество в организации). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 



Раздел 1. Основы и 

общая 

характеристика 

наставничества. 

72 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

72  

Раздел 2. 

Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

сфере 

36 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Основы и общая 

характеристика наставничества. 

Практическая работа 1: кейс-задания. 

 

1. Работа с материалами онлайн-курса «Как стать наставником проекта» 

https://www.lektorium.tv/tutor Составить майнд-карты по следующим модулям данного 

онлайн-курса: Модуль 6. Работа с командой проекта. Модуль 7. Инструменты и методики 

проектной работы. Организация процесса. Модуль 9. Педагогический фокус в работе 

наставника. 

2. Разработать психологический портрет наставника. 

3. Подобрать пакет диагностических методик, позволяющих выявить склонность к 

наставничеству. 

4. Составить опросник в Google форме для исследования отношения 

одногруппников к наставничеству. 

5. Заполнить таблицу о разнообразии видов наставничества: 

Виды 

наставничества 

Характерные 

признаки 

Решаемые 

задачи 

Преимущества 

    

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва : 

https://www.lektorium.tv/tutor


Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536058 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Технологии наставничества в 

профессиональной сфере 

 

Практическая работа 2: кейс-задания. 

 

1. Заполнить таблицу о разнообразии техник и инструментов наставничества: 

Техники 

и инструменты 

наставничества 

Крат 

кое описание 

Возможности Преимущества 

    

 

2. Подготовиться с использованием материалов сети интернет и пособия Кан-Калика В.А. 

«Учителю о педагогическом общении» к проведению на занятии тренинга «Основы 

общения наставника с воспитанником». 

3. Написать эссе. Примерные темы: «Какой я был бы наставник», «Роль наставника в моей 

жизни», «Наставничество в XXI веке: ценности и содержание деятельности». 

4. Разработать тесты к каждой из тем курса с помощью сервиса дидактических игр Kahoot! 

https://kahoot.com/schools/ 

5.Сделать видеоклип с рассказом о ярком примере наставничества с помощью сервиса 

Quik https://apps.apple.com/app/applestore/id694164275?ls=1 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536058 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

           Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://kahoot.com/schools/
https://apps.apple.com/app/applestore/id694164275?ls=1


Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 



печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

           4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 



4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 



 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга, обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего рубежного контроля обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 



Раздел 1. Основы и общая характеристика наставничества 

Форма рубежного контроля-тест.  

Тестовые задания: 

1. В каких годах впервые появилось понятие «наставничество»? 

1) 20-30-е гг. ХХ века 

2) 80-е гг. XX века 

3) 70-е гг. XX века 

4) 90-е гг. XX века 

2. Кто утверждал, что в процессе наставничества «один человек предлагает 

помощь, руководство, совет и поддержку другому»? 

1) С.Я. Батышев 

2) А.С. Макаренко 

3) Г. Льюис 

4) В. Даль 

3. Какой из перечисленных вариантов не относится к виду 

деятельности наставника? 

1) Аналитическая деятельность 

2) Реабилитационная деятельность 

3) Информационная деятельность 

4) Методическая деятельность 

4. Что, по мнению Сократа, являлось главной задачей наставника: 

1) Приобщить к корпоративной культуре 

2) Пробудить душевные силы 

3) Сформировать морально-волевые качества 

4) Развить личностные качества 

5. Какова основная сфера применения наставничества? 

1) Экономическая 

2) Социальная 

3) Духовная 

4) Все перечисленные варианты 

6. Какой тип наставничества является наиболее эффективным при работе 

трудными подростками? 

1) Наставник-руководитель 

2) Наставник-лидер 

3) Наставник-тьютор 

4) Наставник-партнер (навигатор) 

7. Для успешной реализации программы сопровождения наставнику 

необязательно обладать… 

1) гибким и критическим мышлением 

2) коммуникативными и организаторскими способностями 

3) эмоционально устойчивой психикой 

4) развитой интуицией и рефлексией 

5) специальным образованием 

8. Одной из специфических особенностей наставничества 

является… 



1) Тесная взаимосвязь с традиционной системой воспитания 

2) Отсутствие взаимосвязи с традиционной системой воспитания 

3) Наличие дистанции между наставником и подопечным 

4) Формальный подход к реализации этапов 

9. Какой тип взаимоотношений характерен для наставничества? 

1) Субъект-субъектный 

2) Объект-объектный 

3) Субъект-объектый 

4) Смешанный 

10. Показателями эффективности работы наставника являются… 

1) положительная динамика успеваемости подростка 

2) отсутствие конфликтных ситуаций 

3) отсутствие правонарушений 

4) все перечисленные варианты 

11. Какой из факторов не является основополагающим при 

взаимодействии с подростками в процессе наставнической деятельности? 

1) наследственность 

2) внутренняя позиция человека 

3) среда обитания 

4) применение технических средств обучения 

12. Обучение посредством предоставления модели действий и их 

корректировки посредством обратной связи называется… 

1) Наставничество 

2) Менторство 

3) Тьюторство 

4) Коучинг 

13. Какая из предложенных моделей наставничества предполагает 

взаимодействие исключительно со взрослыми людьми? 

1) Фасилитатор 

2) Коуч 

3) Андрагог 

4) Тьютор 

14. Обязан ли работодатель доплачивать сотруднику за 

наставничество: 

1) Обязан, так как это регламентировано Трудовым Кодексом 



2) Обязан, если такое условие прописано в коллективном трудовом 

договоре 

3) Не обязан 

4) На усмотрение работодателя 

15. В рамках какого всероссийского проекта сформировалось несколько 

форматов наставничества и проводится конкурс по данному направлению: 

2) WorldSkills Russia 

3) Наставник 

4) Сетевичок 

5) Лучшие практики наставничества 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1; ПК-2. 

 

Раздел 2. Технологии наставничества в профессиональной сфере 

Форма рубежного контроля-решение педагогических задач.  

Задания рубежного контроля: 

1. Определите, к какой группе психических явлений – психическим процессам, 

свойствам личности или психическим состояниям – относятся каждое явление, описанное 

ниже: 

       А. Учитель информатики не раз замечал, что некоторые ребята с большим трудом 

усваивают материал непосредственно после уроков физкультуры и значительно лучше, если 

урокам информатики предшествует другая учебная деятельность.  

        Б. Ученик Вова Ч. Испытывал всегда большое удовольствие, если его товарищи плохо 

отвечали по изучаемым предметам. 

        В. Таня К. всегда прямо осуждала товарищей за недобросовестное отношение к уборке 

класса. Г. Витя  

        Г. Регулярно посещает кружок кораблестроения.  

        Д. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек непроизвольно вспоминает 

образы лермонтовских героев. Е. Лёша М. придя из колледжа в общежитие, сразу решил 

выучить тему «Госстандарт». Однако, как он ни старался, определение Госстандарта он не мог 

правильно запомнить. После небольшого отдыха студент безошибочно запомнил его. 

2. Какие методы психологии и педагогики применены в следующих примерах?  

         А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 

раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед 

проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели 

фиксируются точной аппаратурой.  

        Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 

детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя 

данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля старшеклассников.  

       В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 

картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току.  

       Г. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится 

весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети 

уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница 

предлагает Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. Таня, хотя 

и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, стоит, 

растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с 



помощью воспитательницы. Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает 

танцевать сразу, но её движения неуверенные, чувствуется скованность.  

         Д. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый 

после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять 

слов. 

3. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и 

особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих 

рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, 

аккуратность, высокая чувствительность органов чувств, трудности в овладении новым 

двигательным навыком. (По В. С. Мерлину.) 

Код контролируемой компетенции: ПК-1; ПК-2. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Код контролируемой компетенции: ПК-1; ПК-2. 

             

            Вопросы: 

1. Наставничество: понятие и функции. 

2. Наставничество как социокультурный феномен. 

3. Компетенции наставника. 

4. Институты развития наставничества: АСИ, Академия наставников, Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5. Значение наставничества для социально-экономического и социокультурного 

развития. 

6. Типология наставничества: по содержанию деятельности, по временным 

характеристикам. 

7. Формы наставничества: прямое – опосредованное, индивидуальное – групповое, 

открытое – скрытое. 

8. Модели наставничества: менторинг, супервизия, баддинг, шэдоуинг, дуальное 

обучение. 

9. Практики наставничества в России. Наставничество в кружковом движении. 

10. Зарубежные практики наставничества. Наставничество в профессиональном 

развитии молодых педагогов в зарубежной школе: менторство, курс адаптации, 

внешкольная вводная программа, индивидуальная работа с учителем. 



 

11. Модели наставничества в сфере образования. Наставничество в 

проектной деятельности обучающихся. Кураторство. Тьюторинг. Менторинг. 

12. Значение наставничества в современной образовательной практике. 

13. Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов, техника 

«десять пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. 

14. IT-инструменты поддержки наставничества. 

15. Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. 

16. Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» 

(наставничество в образовании). 

17. Опытный педагог как ментор и супервайзер молодых педагогов. 

18. Технология наставничества в системе «педагог – педагог» 

(наставничество в организации). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 16.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536058 (дата обращения: 16.02.2024). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Коучинговые технологии» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об основных психологических 

закономерностях функционирования организации, о специфике использования 

психологического знания при исследовании и обеспечении эффективности деятельности 

организаций, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по решению комплексных задач психологического обеспечения 

управления, формирование знания о базовых навыках и основных инструментах коучинга 

и умение их применять в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление со становлением и развитием коучинга по стандартам 

Международной Федерации Коучинга (ICF), изучение принципов, моделей, базовых 

навыков и основных инструментов коучинга для профессиональной деятельности. 

2. Ознакомление студентов с традиционными и инновационными подходами в 

психологии управления, формирование представлений об организационном и 

социокультурном контексте управления. 

3. Формирование у студентов понимания специфики управленческой деятельности 

в организациях с разными типами организационных культур. 

4. Развитие у студентов представлений о ключевых элементах и процессах системы 

управления персоналом и о подходах к проектированию этих элементов и процессов. 

5. Ознакомление студентов с основами построения эффективных социально-

управленческих коммуникаций и гармонизации внутриорганизационной климата. 

6. Обучение студентов технологиям организационно-управленческой диагностики. 

7. Получение студентами навыков практического применения элементов 

тренинговой работы с кадровым составом и внедрения командных методов работы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. В результате освоения 

дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

  

Категория 

компетенций 

Код компетенции и 

формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.1. Знает 

теоретические основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает теоретические 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 
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ОПК 7.2. Умеет 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Умеет 

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.3. Владеет 

навыками выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеет навыками 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.1 Знает 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает теоретические 

основы осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

Владеет навыками и 

опытом действий в 

сфере осуществления 

психолого-

педагогического 
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педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.1 Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знает теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.2 Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Умеет применять 

знания теоретических 

и методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Владеет навыками и 

опытом действий в 

сфере преподавания 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация и 

реализация 

коучинговых 

технологий в 

образовательной 

сфере 

ПК-3. Способен 

организовывать и 

реализовывать 

коучинговые 

технологии в 

образовательной сфере 

ПК-3.1 Знает теорию и 

методику коучинга 

Знает теорию и 

методику коучинга 

ПК-3.2 Умеет 

управлять 

коучинговыми 

технологиями в 

образовательной 

сфере 

Умеет управлять 

коучинговыми 

технологиями в 

образовательной 

сфере 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическим работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), составляет 4 зачетных единиц. По 

дисциплине предусмотрены зачет и экзамен. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия Сессия 
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3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
18 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Практические занятия 8  8 

Лабораторные занятия    

Консультация 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 64 53 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

 
Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Сессия 1) 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ 

КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

36 32 4 4        

Тема 1.1. Основы 

коучинга как 

специфического 

инструмента 

консалтинга 

18 16 2 2        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2. Методическое 

обеспечение и 

результаты консалтинга 
18 16 2 2        

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
36 32 4 4        

Тема 2.1. Применение 

коуч-технологий в 

работе с персоналом 
18 16 2 2        

Тема 2.2. Применение 

коуч-технологий в 

работе с руководителями 
18 16 2 2        

Общий объем по 

модулю, часов 
72 64 8 8    

 

   

Модуль 2 (Сессия 2) 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

32 28 4   4      

Тема 3.1. Системный 

коучинг 16 14 2   2      

Тема 3.2. Техники DST в 

коучинге 16 14 2   2      

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 29 25 4   4      

Тема 4.1. Особенности 

индивидуального 

коучинга 
14 12 2   2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. Групповой 

коучинг 15 13 2   2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

   

 

 

 

 

   

Общий объем по 

модулю, часов 
72 53 8   8    2  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
144 117 18 8  8  

 

 2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 
МОДУЛЬ 1. КОУЧИНГ КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

 

Тема 1.1. Основы коучинга как специфического инструмента консалтинга 

 

Цель: познакомиться с основными понятиями, теоретической основой и историей 

возникновения коучинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История создания и персоналии в коучинге. Основные положения и доктрины 

современного коучинга. 

Школы коучинга. Теория недирективного коучинга, Майлз Дауни. Теория 

рамочного анализа, Ирвин Гофман. Теория транзактного анализа, Эрик Берн. Теория 
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стресса, Ричард Лазарус. Теория жизненных циклов организации, Ицхак Адизес. Теория 

Бизнес-модели (BMC, Business Model Canvas), Александр Остервальдер, Иав Пинье, Стив 

Бланк, Эрик Рис. Когнитивная теория, Аарон Бек. Концепция внутренней игры, Тимоти 

Голви. Концепция латерального мышления, Эдвард де Боно. Концепция нейрологических 

уровней, Грегори Бейтсон и Роберт Дилтс. Коучинг как модель осознания реальности. 

Коучинг как особый стиль руководства. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные принципы коучинга 

2. Почему коучинг можно назвать одной из моделей управленческого 

консультирования? 

3. Опишите схему процессов коучинга 

4. Какова структура параметров коучинга? 

5. Как осуществляется взаимодействие коуча и клиента? 

 

Тема 1.2. Методическое обеспечение и результаты консалтинга 

 

Цель: изучить различные методы консультирования и специфику их применения в 

зависимости от задач консалтинга. Научиться оценивать эффективность проведенного 

консультирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация методов консультирования.  Методы консультирования по 

условиям их применения.  

Методы консультирования, направленные на решение управленческих проблем. 

Реинжиниринг как метод совершенствования управления организацией. Этапы 

технологии консультационной деятельности  

Формирование фондов методов. Качество консультационных услуг. Представление 

результатов работы клиенту. Результативность и эффективность консультирования 

Оценка стиля консультирования. 

Тестирование в процессе консультационной деятельности. Имитационные игры, 

Принципы интерактивного взаимодействия. Классификация игр. Оргаизационно-

деятельностные игры. Тренинги. Типология тренингов.  

SWOT-анализ. Процедура оценки сильных и слабых сторон. Макро – и 

микроокружение организации. PEST-анализ ПРиМ-анализ. Анализ эффективности 

трансформации ресурсов в готовую продукцию. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы особенности классификации методов по изменениям исследуемого 

объекта?  

2. В чем заключаются критерии результативности консультационной работы? 

3. На чем основан реинжиниринг как метод совершенствования управления 

организацией? 

4. В чем выгода формирования фондов методов консультирования?  

5. Что является основой формирования качества консультационных услуг?  

6. Какие направления оценки результатов консультирования Вам известны? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Применение коуч-технологий в работе с персоналом 
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Цель: на практике освоить особенности применения коуч-технологий в работе с 

персоналом организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные области применения коучинга в организации, задачи, возможности и 

ограничения коучинга. Место коучинга в системе управленческих концепций. Отличие 

коучинга от других форм работы с людьми (консалтинга, психологического 

консультирования, администрирования и наставничества). Коучинг директивный и 

недирективный. 

Этапы и технологии проведения коуч-сессий с командой. Подбор состава 

проектной группы в соответствии с потребностями участников, создание и поддержание 

мотивации для работы в группе. Мастерство управления группой. Навык фасилитации 

совещаний. Управление групповой динамикой. Взаимодействие с «трудными» 

участниками. 

Использование методов коучинга при формировании проектных групп, постановке 

задач проектным группам и сопровождения работы группы (Open Space, World cafe, 

стратегическая сессия, динамическая фасилитация, дебрифинг) 

Контрольные вопросы: 
1. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей. 

2. Групповые технологии поиска и принятия управленческих решений.  

3. Распределение ответственности при реализации бизнес – задачи. 

4. Коучинг команды. Законы развития группы.  

5. Структура командной коуч-сессии.  

 

Тема 2.2. Применение коуч-технологий в работе с руководителями 

 

Цель: на практике освоить особенности применения коуч-технологий в работе с 

руководителями организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современные модели лидерства. Управленческая роль и личность руководителя. 

Система персонального планирования. Принципы и методы выработки 

эффективного плана действий. Инструментарий коучинга при планировании задач (метод-

СТОП, транспонирование, контрольные вопросы и т.п.). Принципы поиска нестандартных 

и прорывных решений. Техники раскрытия творческого потенциала. Структура мышления 

и способы активизации креативности. Стратегии творчества Уолта Диснея. Мозговой 

штурм и ТРИЗ. Использование интуиции в решении нестандартных задач. 

Методы вхождения в ресурсное состояние на рабочем месте. Способы активизации 

внутренних ресурсов. Интеграция внутренних состояний для достижения целей. 

Внутренний «Критик», «Мечтатель», «Реалист». Инструментарий тайм-менеджмента в 

планировании  

Контрольные вопросы: 
1. Технологии индивидуального коучинга с руководителем на этапе принятия 

решения.  

2. Методы оценки альтернатив. Матрица рисков.  

3. Определение алгоритмов действий по принятому решению: технология 

«дерево задач»  

4. Личность руководителя и ее влияние на группу. Развитие способности 

управлять группой в неопределенности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 
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РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ КОУЧИНГА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Тема 3.1. Системный коучинг 

Цель: познакомиться с базовыми методам системного коучинга. Апробировать 

некоторые из них на практике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системный коучинг «внутренних частей». Развитие и интеграция ментальной, 

духовной, социальной частей внутреннего пространства. Системно-конструктивный 

коучинг и Кильская модель консультирования. Создание «рефлексивной команды» для 

успешного достижения цели. 

 

Тема 3.2. Техники DST в коучинге 

Цель: изучить методологические основания диссоциированной терапии частей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные положения DST (диссоциированной терапии частей) 

Ф.Пьюселика. Использование элементов DST в гармонизации внутреннего пространства 

клиентов. Интеграция частей личности в гармоничное целое. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – реферат 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОУЧИНГА 

 

Тема 4.1. Особенности индивидуального коучинга 

Цель: формирование у студентов общих представлений о индивидуальной 

коучинговой сессии, её методах и возможностях в организационном консультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цели, этапы индивидуальной коучинговой сессии. Задачи каждого этапа 

коучинговой сессии. Особенности проведения начальных, основных, заключительных 

сессий. Коучиновый контракт. Типы клиентов и особенности работы с ними. Раппорт в 

коучинге, техники установления раппорта. Виды слушания. Техники эмпатического и 

рефлексивного слушания в коучинге, их применение. Уровни слушания и глубина 

раппорта. Типы вопросов. Ведение клиента посредством вопросов. Основные 

инструменты коучинга. Колесо коучинга, шкалирование, «Пирамида логических уровней» 

и др. Выбор инструментов для решения запроса клиента. Окончание коучинговой сессии и 

выход из контакта. Обратная связь в коучинге.  

Тема 4.2. Групповой коучинг 

Цель: формирование у студентов общих представлений о групповом и командном 

коучинге, его методах и возможностях в организационном консультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика группового и командного коучинга. Групповой коучинг и его отличие 

от индивидуального коучинга. Понятие групповой динамики. Управление групповой 

динамики в процессе группового и командного коучинга. Специфика использования 

коучинговых инструментов в групповом формате. Задачи, которые решаются в формате 

группового коучинга. Группа как клиент и группа клиентов. Проблемы, возникающие в 

процессе группового коучинга: поддержание раппорта, контракт, конфиденциальность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – реферат 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Сессия 1) 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ 

КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

30 Подготовка реферата  

4 Подготовка эссе 

РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

30 Подготовка реферата  

4 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
64  

Модуль 2 (Сессия 2) 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

14 Подготовка реферата  

14 Подготовка эссе 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 

12 Подготовка реферата  

13 Подготовка эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

53  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

117  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ 1. КОУЧИНГ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные принципы коучинга 
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2. Почему коучинг можно назвать одной из моделей управленческого 

консультирования? 

3. Опишите схему процессов коучинга 

4. Какова структура параметров коучинга? 

5. Как осуществляется взаимодействие коуча и клиента? 

Темы для эссе: 

1. Каковы особенности классификации методов по изменениям исследуемого 

объекта?  

2. В чем заключаются критерии результативности консультационной работы? 

3. На чем основан реинжиниринг как метод совершенствования управления 

организацией? 

4. В чем выгода формирования фондов методов консультирования?  

5. Что является основой формирования качества консультационных услуг?  

6. Какие направления оценки результатов консультирования Вам известны? 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Коучинг, лидерство и самораскрытие 

2. Коучинг как способ преодоления сопротивления изменениям 

3. Коучинг как способ повышения эффективности деятельности организации 

4. Лайф – коучинг и ассессмент 

5. Коучинг как новый вид психологической помощи 

6. Особенности управленческого консультирования в области администрирования  

7. Управленческое консультирование в области финансового менеджмента 

8. Особенности консультирования по управлению персоналом 

9. Специфика обучающего консультирования 

10. Консультирование в производственном менеджменте 

11. Методы консалтинга по изменениям исследуемого объекта. Особенности их 

использования в России. 

12. Методы консалтинга по срокам действия социальных технологий. 

Особенности их использования в России. 

13. Методы консультирования по условиям их применения.  Особенности их 

использования в России. 

14. Методы консультирования, направленные на решение управленческих 

проблем. Особенности их использования в России. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/536058
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РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа с ценностями в коучинге. Технологии выявления ценностей. 

2. Групповые технологии поиска и принятия управленческих решений.  

3. Распределение ответственности при реализации бизнес – задачи. 

4. Коучинг команды. Законы развития группы.  

5. Структура командной коуч-сессии.  

Темы для эссе: 

1. Технологии индивидуального коучинга с руководителем на этапе принятия 

решения.  

2. Методы оценки альтернатив. Матрица рисков.  

3. Определение алгоритмов действий по принятому решению: технология «дерево 

задач»  

4. Личность руководителя и ее влияние на группу. Развитие способности управлять 

группой в неопределенности.  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Закон Парето или Принцип 80-20 в коучинге. 

2. Лидерство, стили лидерства в коучинге. 

3. Командообразование в коучинге. 

4. Харизма и коучинг. 

5. Эмоциональный интеллект в коучинге. 

6. Осознанность, самоосознанность в коучинге. 

7. Позитивное мышление и коучинг. 

8. Саморегуляция в коучинге. 

9. Мотивация в коучинге. 

10. Эмапатия в коучинге. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

 

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ КОУЧИНГА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите специфику «активного слушания».  

2. Какие техники используются при активном слушании? 

https://urait.ru/bcode/536058
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3. Назовите специфику «пассивного» слушания. 

4. Какие техники используются при пассивном слушании? 

5. Сравните «активное» и «пассивное» слушание. 

Темы для эссе: 

1. Назовите причины диссоциации. 

2. Охарактеризуйте поведение диссоциированной личности. 

3. Обозначьте возможные последствия диссоциации для развития личности. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Коммуникабельность в коучинге. 

2. Коактивный коучинг. 

3. НЛП и коучинг. 

4. Понятие логического уровня в коучинге. 

5. Психологическое айкидо и коучинг. 

6. Раппорт, обратная связь, активное слушание в коучинге. 

7. Расстановки в коучинге. 

8. Спиральная динамика в коучинге. 

9. Стрессменеджмент. 

10. Технологии планирования времени. 

11. Формат конечного результата или треугольник Карпмана. 

12. Эмоционаьлная компетентность. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие 

для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 

16.02.2024). 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОУЧИНГА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Индивидуальная коуч-сессия: понятие, цели, этапы. 

2. Особенности проведения начальных, основных, заключительных сессий.  

3. Коучиновый контракт.  

4. Типы клиентов и особенности работы с ними.  

5. Раппорт в коучинге, техники установления раппорта.  

6. Виды слушания. Техники эмпатического и рефлексивного слушания в 

коучинге, их применение. Уровни слушания и глубина раппорта.  

7. Типы вопросов. Ведение клиента посредством вопросов.  

https://urait.ru/bcode/536058
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8. Основные инструменты коучинга. Колесо коучинга, шкалирование, 

«Пирамида логических уровней» и др. Выбор инструментов для решения 

запроса клиента.  

9. Окончание коучинговой сессии и выход из контакта.  

10. Обратная связь в коучинге. 

Темы для эссе: 

1. Невоплощенные Мечты и Успех 

2. Разобщение с Близкими, Коллегами 

3. Поиск Своей «Половины» 

4. Поиск Своего Пути (работы, дела) 

5. Построение карьеры (Карьерный коучинг) 

6. Взаимоотношения с детьми. (Коучинг для родителей) 

7. Выбор сына(дочери). Принять? Бороться? 

8. Мой выбор супруга(и). Как объяснить родителям 

9. Насколько я готов(а) Принимать помощь 

10. Два Лидера в семье. Постоянные «искры». Хочется спокойствия 

11. Я отличница. «У меня Все хорошо». Куда девать проблемы? 

12. Дети взрослеют и уходят из под контроля 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Индивидуальный, групповой и командный: решаемые задачи и целевые 

аудитории. 

2. Индивидуальный коучинг - цели, задачи, преимущества. 

3. Групповой коучинг: эффективный инструмент развития и достижения целей 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058. 

2. _ Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное 

пособие для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/536058
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 
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изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам бакалавриата, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания 

рубежного контроля  

1 

 
РАЗДЕЛ 1. 

КОУЧИНГ КАК 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

КОНСАЛТИНГА 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

эссе Этапы консультативного 

процесса, их содержание. 

Понятие консультативного  

взаимодействия. Триада 

Роджерса. Техники life-

skills -коучинга 

 

2 
РАЗДЕЛ 2. КОУЧ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

реферат 1. Работа с 

ценностями в коучинге. 

Технологии выявления 

ценностей. 

2. Групповые 

технологии поиска и 

принятия управленческих 

решений.  

3. Распределение 

ответственности при 

реализации бизнес – 

задачи. 

4. Коучинг команды. 

Законы развития группы.  

5. Структура 
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командной коуч-сессии. 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

эссе Первоначальные контакты 

и предварительный 

диагноз проблемы. 

Контрактная система  

в коучинге. Источники и 

пути сбора фактических 

данных. Обратная связь в 

коучинге. Поиск  

идей для возможного 

решения актуальных для 

организации проблем.  

 

3 

 

РАЗДЕЛ 3. 

МОДЕЛИ 

КОУЧИНГА ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

реферат 1. Коактивный 

коучинг. 

2. НЛП и коучинг. 

3. Понятие 

логического уровня в 

коучинге. 

4. Психологическое 

айкидо и коучинг. 

5. Раппорт, обратная 

связь, активное слушание в 

коучинге. 

6. Расстановки в 

коучинге. 

Спиральная динамика в 

коучинге. 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

эссе Роль коуча-консультанта  

в фазе внедрения 

тактических 

рекомендаций. Обучение и 

подготовка кадров в 

организации-клиенте. 

Карьерный коучинг 

 РАЗДЕЛ 4.  ФОРМЫ 

КОУЧИНГА 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

реферат 1. Индивидуальный, 

групповой и командный: 

решаемые задачи и 

целевые аудитории. 

2. Индивидуальный 

коучинг - цели, задачи, 

преимущества. 

3. Групповой коучинг: 

эффективный инструмент 

развития и достижения 

целей 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

эссе 1. Невоплощенные 

Мечты и Успех 

2. Разобщение с 

Близкими, Коллегами 

3. Поиск Своей 



 25 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-7 1. Понятие организационного консультирования.  

2. Различные подходы к консультированию.  

3. Организационное консультирование как метод 

преднамеренных изменений.  

4. Основные функции консультирования: 

диагностическая, преобразующая, корректирующая, 

профилактическая, адаптационная.  

5. Отличие консультирования от психотерапии.  

6. Виды организационного консультирования и их 

краткая характеристика. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 1. Понятие и цели коучинга. Категориальный аппарат 

коучинга. 

2. Методические основы коучинга, отличие от 

консультирования, тренинга, психотерапии  

и т.д. 

3. Содержательные особенности коучинга в 

организации. Виды и задачи коучинга. 

4. Факторы профессионального этикета 

консультативной практики. 

5. Этапы коучинга 

«Половины» 

4. Поиск Своего Пути 

(работы, дела) 

5. Построение карьеры 

(Карьерный коучинг) 

6. Взаимоотношения с 

детьми. (Коучинг для 

родителей) 

7. Выбор 

сына(дочери). Принять? 

Бороться? 

8. Мой выбор 

супруга(и). Как объяснить 

родителям 

9. Насколько я 

готов(а) Принимать 

помощь 

10. Два Лидера в семье. 

Постоянные «искры». 

Хочется спокойствия 

11. Я отличница. «У 

меня Все хорошо». Куда 

девать проблемы? 

Дети взрослеют и уходят 

из под контроля 
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ПК-1; ПК-2; ПК-3 6. Основные техники и процедуры коучинга. 

7. Профессионально важные качества коуча-

консультанта. 

8. Коучинг личных и личностных проблем. 

9.  Общая характеристика психологических типов 

клиентов life-skills коучинга 

10. Коучинг как управленческое консультирование: 

понятие, предмет, задачи 

11. Основные вопросы делового коучинга. 

12. Карьерный коучинг 

13. Психологическая помощь объекту 

психологического преследования (моббинга) на  

работе. 

14. Психологическая помощь работнику в связи с 

профессиональным выгоранием. 

15. Психологическая защита коуча-консультанта: 

понятие и особенности 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8176-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536058 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное 

пособие для вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/536058
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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патентов 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Коучинговые технологии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана со направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере профориентологии как направления социальной 

педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере. Курс знакомит с 

основами профессиоведения, дает представление о психологии самоопределяющейся 

личности в профессии, рассматривает основные направления психологического 

сопровождения профессионального развития личности (информирование, диагностика, 

консультирование, отбор, адаптация и реабилитация) с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у студентов представлений о профориентологии как научной дисциплине, 

изучающей факты, механизмы и закономерности профессионального становления 

личности. 

2. Ознакомление с закономерностями отражающих развитие профессиональных явлений в 

обществе;  

3. Изучение основ профессионализации как социального процесса профессионального 

становления и развития личности; 

4.  Составление у студентов представления о взаимосвязи основных компонентов 

профессионального самоопределения.  

5.  Изучение системы профориентационной работы. 

6.  Ознакомление с возможностями социально-педагогической и психологической помощи 

личности в профориентации 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

ОПК 2.1. Знает 

теоретические основы 

разработки основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает теоретические 

основы разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 
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программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК 2.2. Умеет 

разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Умеет 

разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 
ОПК 2.3. Владеет 

навыками разработки 

и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеет 

навыками разработки 

и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.1. Знает 

теоретические основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает теоретические 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.2. Умеет  

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Умеет  

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.3. Владеет 

навыками выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеет навыками 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

 

ПК-1 – 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

ПК-1.1 Знает 

теоретические 

основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

Знать: 

теоретические 

основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 
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основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 
ПК-1.3 Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Уметь: 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеть: 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 
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Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

ПК-2 – Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

 

ПК 2.1. Знает 

теоретические и 

методические 

основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

ПК 2.2. Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 
ПК 2.3. Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знать: 

теоретические и 

методические 

основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам. 

Уметь: 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам. 

Владеть: 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы  

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 

5 курс 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 8   

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 4  4   

     Консультации       

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет с 

оценкой 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 5, семестр 5) 

Раздел 1. Теоретические основы 

профориентологии 
36 32 4 4    

 
  

 

Тема 1.1. Теоретические основы 

профориентологии. 

Историография предмета 

изучения, цели и задачи, 

основные разделы, парадигмы и 

методы. 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Нормативная база 

профориентологии.  
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 32 4 4       

 

Модуль 2 (Курс 5, семестр 6) 

Раздел 2. Психология и выбор 

профессии. 
32 28 4 

 
 4  

 
  

 

 Тема 2.1. Понятие и теории 

профессионального выбора. 
10 8 2   2  

 
  

 

Тема 2.2. Профессиональное 

самоопределение: характеристики 

профессиональной 

направленности и 

профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

12 10 2   2     

 

Общий объем, часов за семестр 32 28 4   4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕТОЛОГИИ.  

Тема 1.1. Теоретические основы профориентологии. Историография предмета 

изучения, цели и задачи, основные разделы, парадигмы и методы. 
Перечень изучаемых элементов содержания: предмет, цели, задачи 

профориентологии.  

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.  

Перечень изучаемых элементов содержания: международная конвенция 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовки в области развития 

людских ресурсов. Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 

Тема 2.1. Понятие и теории профессионального выбора.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия. Научная классификация профессий. Профессия. Подходы к 

определению понятия "профессия". Профессия и специальность: отличительные признаки 

и взаимосвязь 

 

Тема 2.2. Профессиональное самоопределение: характеристики 

профессиональной направленности и профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и группы мотивов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура личного профплана. Профессиональные компетентности и компетенции 

личности.  Типы профессиональных планов. Планирование и развитие карьеры. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Теоретические 

основы профориентологии 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы профориентологии. 

Форма практического задания: кейс-задания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профориентология как научная дисциплина. 

2. Метологическая основа профориентологии.  

3. Базовые концепции профессионального становления личности:

 исследование личности и деятельности. 

4. Стадии профессионального становления личности. 

5.      Методы профориентологии. 

6.       Этические нормы  профориентологии.  Профессиональная деятельность 

профориентолога. 

 

Практическое задание: 

1. Составить сравнительную таблицу с характеристиками концепций 

профессионального становления личности по следующим показателям: что является 

ядром концепции, ее основной идеей; сильные и слабые стороны концепции. 

 

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.   
Форма практического задания: кейс-задания. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Международная конвенция профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки в области развития людских ресурсов.  

2. Постановление Правительства РФ от 27.08.1996 №1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

          Практическое задание: 

1. Проанализировать основные нормативные документы с целью составления 

внутришкольной стратегии по профориенации школьников. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Психология и 

выбор профессии. 

Тема 2.1. Понятие и теории профессионального выбора.  

Форма практического задания: кейс-задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Подходы к определению понятия "профессия".  

2.Профессия и специальность: отличительные признаки и взаимосвязь 

3.Соответствие между стадиями профессионального становления и содержанием стадий. 

Практическое задание: 

Составьте схемы трех популярных классификаций профессий и сравните их в 

таблице. 

 

          Тема 2.2. Профессиональное самоопределение: характеристики 

профессиональной направленности и профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и группы мотивов. 

Форма практического задания: кейс-задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

2. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

3. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной 

работы.   

4. Типичные ошибки в выборе профессии. Примеры. 

5. Этапы формирования профессионального самоопределения школьников. 

6. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

Практическое задание: 

1.Составить профессиограмму к любой профессии. 

2. Составить профессиональное резюме. 

3. Труд в современном обществе (эссе). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 Теоретические основы 

профориентологии 

форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

Контрольная работа: 

1.Какова методологическая основа профориентологии. 

            2.Профессия, специальность, должность: дифференцируйте эти понятия.      
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            3.Приведите пример профессиограммы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 Психология и выбор профессии 

форма рубежного контроля –тест  

Тест. 

1. Дополните определение. 

Профориентология - это ... дисциплина, находящаяся на стыке ..., ... и ..., 

изучающая факты, механизмы и ... профессионального становления личности. 

2. Цель профориентологии - 

а) оказание субъектам профессионального становления психологической и 

педагогической помощи при выборе профильного обучения, путей получения 

профессионального образования, профессии, а также актуализация 

профессионально- психологического потенциала личности. 

б) предоставление картины социально-педагогической действительности 

прошлого, настоящего и будущего, повышение культурного уровня народа через создание 

условий для оптимальной социализации, осуществление разумной социальной политики. 

в) проведение теоретического анализа основ профессионального становления 

личности и профессии, овладение знаниями о психических особенностях взаимодействия 

личности и профессии. 

3. Задачи профориентологии - 

а) формирование профессиональной компетентности, развитие 

профессиоведческих компетенций, обеспечение психологически компетентного 

сопровождения профессиональной жизни человека; 

б) овладение теоретическими и практическими знаниями, способствующими 

объяснению и прогнозированию социальной ситуации в выборе профессии; 

в) ознакомление с особенностями современного рынка труда и его требования к 

профессионалу, мотивы и основные условия выбора профессии. 

4. Методической основой профориентологии является: 

а) синергетика; 

б) концепция профессионального становления личности; в) теория ведущей 

деятельности. 

5. Основанием для дифференциации профессионального становления можно 

считать: 

а) социальная ситуация, ведущая деятельность; б) социальная ситуация; 

в) методы коррекционной работы. 

6. Выполните соответствие между стадиями профессионального становления и 

содержанием стадий, например, а-г и т.д. 

а) 1 стадия: зарождение профессионально ориентированных интересов и 

склонностей; 

б) 2 стадия: период оптации; 

в) 3 стадия: начинается с поступления в профессиональное учебное заведение 

(училище, техникум, вуз); 

г) 4 стадия: профессиональная адаптация; 

д) 5 стадия: стадия первичной профессионализации и становления специалиста; е) 

6 стадия: второй уровень профессионализации; 

ж) 7 стадия: стадия профессионального мастерства и становление 

акмепрофессионалов; 

а) 0-12: зарождение профессионально ориентированных интересов под влиянием 

родственников, учителей, учебных предметов, сюжетно-ролевых игр; 

б) творческая социальная активность, продуктивный уровень профессиональной 

деятельности; 
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в) профессиональная активность стабилизируется, уровень проявления 

индивидуализируется и зависит от психологических особенностей личности; 

г) погружение в профессиональную среду; 

д) новая система отношений в разновозрастном производственном коллективе, 

новая социальная роль, новые социально-экономические условия и профессиональные 

отношения. Ведущая деятельность профессиональная, уровень носит нормативно- 

репродуктивный характер; 

е) формирование профессиональных намерений, выбор профессии; 

ж) социальная независимость, политическое, гражданское совершеннолетие, новая 

социальная роль личности (учащийся, студент), новые взаимоотношения в коллективе, 

ведущая деятельность: профессионально-познавательная, ориентированная на получение 

конкретной профессии. 

7. Перечислите авторов, работы которых легли в основу теоретической 

концепции профессионального становления личности и деятельности: 

а) К.С. Абульханова-Славская, В.А. Сластенин, А.С. Макаренко, В.Н. Мясищев, 

Дж.Г. Мид и др.; 

б) К.С. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков, А.А. Бодалев, Е.А. Климов и др. 

в) Ю.А. Клейберг, Б.Ф. Скиннер, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. Парыгин и др. 

8. Назовите два подхода в проблеме психологических основ профессионального 

выбора и становления личности: 

а) личностно-ориентированный подход и становление личности; б) с позиции черт 

и факторов и с позиции теории развития; 

в) с позиции обобщенного взгляда наук о человеке на проблему развития и с 

позиции психодинамических теорий. 

9. Перечислите ученых, считавших, что выбор профессии - это процесс 

растягивающийся на несколько лет: 

а) Ф. Парсонс, Е. Гинцберг, Д. Сьюпер, Дж. Голланд и др.; б) П.П. Блонский, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский и др.; 

в) Е. Гинцберг, Д. Сьюпер и др. 

10. Укажите методы профориентологии: 

а) объективные тесты, тесты-опросники, методики субъективного шкалирования и 

самооценки, профессиональное самовыражение, профессиональные деструкции и т.д.; 

б) реализация профессионально-психологического потенциала, профессиональный 

рост, карьера, профессиональная адаптация, профессиональная пригодность и т.д.; 

в) проективные методики, стандартизированное аналитическое наблюдение, 

интерактивные методики, объективные тесты, тесты-опросники, методики 

субъективного шкалирования и самооценки, приборные психофизиологические 

методики, аппаратурные поведенческие методики. 

11. Отметьте профессионально-этические принципы, используемые 

профориентологом при проведении профконсультации: 

а) принцип защиты интересов клиента, пр-п обеспечения эффективности 

профконсультирования, пр-п проведения консультирования на высоком 

профессиональном уровне; 

б) принцип профессиональной компетентности, принцип соблюдения культуры 

достоинства, принцип объективности, принцип психопрофилактического проведения 

консультации, принцип конфиденциальности, пр-п добровольности; принцип обеспечения 

суверенных прав личности. 

в) пр-п защиты интересов клиента, пр-п обеспечения суверенных прав личности, 

принцип обеспечения эффективности профконсультирования и др. 

12. Укажите области деятельности профориентолога: 
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а) профессиональные учебные заведения; службы занятости населения, 

государственные и коммерческие предприятия, центры психологического 

консультирования; 

б) клубы по месту жительства, государственные и коммерческие предприятия, 

министерства, банки; 

в) ведомства, центры психологического консультирования, дворцы творчества 

юных, общественные молодежные объединения. 

13. Функции деятельности профориентолога: 

а) диагностическая, прогностическая, консультативная, профессиографическая; б) 

профилактическая, диагностическая, профессиографическая; 

в) организационная, превентивная, прогностическая. 

14. Условие психологически компетентного сопровождения профессионального 

становления личности: 

а) определение профессиональных изменений в течение трудоспособного возраста 

человека; 

б) всеобъемлющая оценка человеком самого себя и чувство собственного 

достоинства; 

в) знание возрастных особенностей человека, учет его индивидуально- 

психологических характеристик. 

15. Психологическое сопровождение - это: 

а) процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности; 

б) дисциплина, изучающая закономерности и тенденции профессиональности 

личности; 

в) определение изменений и различий людей при относительном постоянстве 

внешних факторов. 

16. В психологическом сопровождении профессионального становления 

личности нуждаются: 

а) оптанты, лица с высоким или низким уровнем познавательной и 

профессиональной активности, с ограниченными способностями, безработные; 

б) дети группы риска, лица с ограниченными способностями; 

в) воспитанники интернатов, безработные, люди, испытывающие потребность в 

постоянном общении. 

17. Профессия - это: 

а) занятие, требующее специальной подготовки, особая форма организации членов 

общества; 

б) источник средств к существованию; 

в) исторически возникшие формы трудовой деятельности, для выполнения которых 

человек должен обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные 

способности и развитые профессионально важные качества. 

18. Ученые, которые занимались вопросом классификации профессий в 

профориентологии: 

а) А.Ро, Е.А. Климов, Дж. Голланд и др; 

б) С.Г. Струмилин, Е.А. Климов, Ю.К. Бабанский, Дж. Голланд и др.; 

в) А. Ро, Л.И. Божович, А.А. Вайсбург, В.В. Чебышева, Е.А. Климов и др. 

19. Профессиография включает: 

а) процесс изучения, психологическую характеристику и проектирование 

профессии; 

б) процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного 

состояния к другому, появление новых свойств, функций и отношений; 
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в) орудие труда, предмет труда, способ воздействия на предмет, характер и 

содержание труда. 

20. Профессиограмма состоит из: 

а) описания способностей человека, его организма, психики, компенсаторных 

возможностей противостоять чему-либо; 

б) описания условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, 

умений и навыков, профессионально важных качеств, противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

в) соответствующих требований к личности специалиста, психофизиологических 

свойств, психофизических качеств и способностей, обеспечивающих успешное овладение 

данной профессией. 

21. Психограмма - это: 

а) психологический потрет профессии, представленный группой психологических 

функций, актуализируемых конкретной профессией: 

б) смена видов профессиональной деятельности, места работы, специальности, 

профессии; 

в) оценка человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и 

мотивов поведения. 

22. Профессиональная ориентация - это: 

а) научно обоснованное распределение людей по различным видам 

профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных 

профессиях и способностями индивидов к соответствующим видам деятельности; 

б) система государственных мероприятий, направленная улучшение социально- 

педагогической ситуации, раскрытие сущности воспитания в развитии и формировании 

личностных качеств учащихся; 

в) активный и долговременный процесс выбора профессии, внутренние 

психологические основания и результат этого процесса. 

23. Термин "профориентация" трактуется в профориентологии как: 

а) совокупность педагогических и психологических мер и комплекса 

информации разного рода, направленных на принятие решения по приобретению 

оптантами той или иной информации, а также на выбор оптимального для достижения 

этой цели пути дальнейшего профессионального образования; 

б) успешное продвижение работника в сферах общественной, служебной, 

профессиональной, научной деятельности и др.; 

в) научная дисциплина, изучающая закономерности и тенденции 

профессионализации личности. 

24. Три основных условия, позволяющих обеспечить эффективность 

профориентации: 

а) определение содержания воспитательной работы, формирование здоровых и 

социальных отношений, разработка и знание теоретических основ профориентации; 

б) укрепление здоровья, правильное физическое развитие, повышение умственной 

и физической работоспособности, развитие и совершенствование природных 

двигательных качеств. 

в) учет потребностно-мотивационной сферы личности, способностей и других 

личностных характеристик, потребностей народного хозяйства. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы профориентологии 

Тема 1.1. Теоретические основы 

профориентологии. 

Историография предмета 

изучения, цели и задачи, 

основные разделы, парадигмы и 

методы. 

16 Проектная работа 

Тема 1.2. Нормативная база 

профориентологии.  

16 Проектная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

32  

Раздел 2. Психология и выбор профессии. 

 Тема 2.1. Понятие и теории 

профессионального выбора. 

8 Проектная работа 

Тема 2.2. Профессиональное 

самоопределение: 

характеристики 

профессиональной 

направленности и 

профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

10 Проектная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

28  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

   Темы проектов: 

1. Психология профессионального и личностного самоопределения. 

2. Мотивация профессиональной деятельности. 

3. Психология становления профессионализма. 

4. Психология профессиональной некомпетентности и сверхкомпетентности. 

5. Профессиональные кризисы. 

6. Социально-психологические сложности профессиональной адаптации. 

7. Профессиональная деформация. 

8. Профессиональный маргинализм. 

9. Гендерные различия в профессиональном самоопределении и профессионализации. 

10. Социально-психологические особенности становления профессионализма психолога. 

11. Психологические факторы эффективности труда... (по специальности). 

13. Условия формирования психологической системы профессиональной деятельности. 
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14. Психологическое исследование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности... (по специальности). 

15. Синдром эмоционального сгорания.  

Л 

итература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Пряжников, Н. С.  Профориентология: учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Пряжников. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536110 (дата обращения: 25.02.2024). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16521-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535691 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

   Темы проектов: 
1. Проблема внешних и внутренних профессиональных выборов личности. 

2. Методы активизации профессионального самоопределения. 

3. Типология методов индивидуального и группового профконсультирования. 

4. Психология профессиональной ориентации. 

5. Теории современной профориентации и профессионального самоопределения 

6. Исследовательский подход к профориентации. Основы профориентационного 

исследования. 

7. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 

8. Принципы организации профконсультации. 

9. Психологические задачи профотбора. 

10. Психологические основы профессиографии. 

11. Этапы профессионализации. 

12. Вопросы психолого-педагогического сопровождения профильной подготовки. 

13. Компетентностный подход в профессиографии: компетенции и компетентности. 

14. Акмеология качества профессиональной деятельности. 

15. Профессиография и психография. Профессиограмма и психограмма.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Пряжников, Н. С.  Профориентология: учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Пряжников. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536110 (дата обращения: 25.02.2024). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16521-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535691 (дата обращения: 25.02.2024). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с дифференцированной оценкой, который 

проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

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

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контро

лируе

мой 

компет

енций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1. Раздел 1. 

«Теоретические 

основы 

профориентоло

гии» 

ОПК-2; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2 

Контрольн

ая работа 

1.Какова методологическая 

основа профориентологии? 

            2.Профессия, специальность, 

должность: дифференцируйте эти 

понятия.      

            3.Приведите пример 

профессиограммы. 

 

2. Раздел 2. 

«Психология и 

выбор 

профессии» 

ОПК-2; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-2 

Тестирова

ние 

1. Дополните определение. 

Профориентология - это ... 

дисциплина, находящаяся на стыке 

..., ... и ..., изучающая факты, 

механизмы и ... профессионального 

становления личности. 

2. Цель профориентологии 

- 

а) оказание субъектам 

профессионального становления 

психологической и педагогической 

помощи при выборе профильного 

обучения, путей получения 

профессионального 

образования, профессии, а также 

актуализация профессионально- 

психологического потенциала 

личности. 

б) предоставление картины 

социально-педагогической 

действительности прошлого, 

настоящего и будущего, повышение 

культурного уровня народа через 

создание условий для оптимальной 

социализации, осуществление 

разумной социальной политики. 

в) проведение теоретического 

анализа основ профессионального 

становления личности и профессии, 
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овладение знаниями о психических 

особенностях взаимодействия 

личности и профессии. 

3. Задачи 

профориентологии - 

а) формирование 

профессиональной компетентности, 

развитие профессиоведческих 

компетенций, обеспечение 

психологически компетентного 

сопровождения профессиональной 

жизни человека; 

б) овладение теоретическими 

и практическими знаниями, 

способствующими объяснению и 

прогнозированию социальной 

ситуации в выборе профессии; 

в) ознакомление с 

особенностями современного рынка 

труда и его требования к 

профессионалу, мотивы и основные 

условия выбора профессии. 

4. Методической основой 

профориентологии является: 

а) синергетика; 

б) концепция 

профессионального становления 

личности; в) теория ведущей 

деятельности. 

5. Основанием для 

дифференциации 

профессионального становления 

можно считать: 

а) социальная ситуация, 

ведущая деятельность; б) социальная 

ситуация; 

в) методы коррекционной 

работы. 

6. Выполните 

соответствие между стадиями 

профессионального становления и 

содержанием стадий, например, а-г и 

т.д. 

а) 1 стадия: зарождение 

профессионально ориентированных 

интересов и склонностей; 

б) 2 стадия: период оптации; 

в) 3 стадия: начинается с 

поступления в профессиональное 

учебное заведение (училище, 
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техникум, вуз); 

г) 4 стадия: 

профессиональная адаптация; 

д) 5 стадия: стадия первичной 

профессионализации и становления 

специалиста; е) 6 стадия: второй 

уровень профессионализации; 

ж) 7 стадия: стадия 

профессионального мастерства и 

становление акмепрофессионалов; 

а) 0-12: зарождение 

профессионально ориентированных 

интересов под влиянием 

родственников, учителей, учебных 

предметов, сюжетно-ролевых игр; 

б) творческая социальная 

активность, продуктивный уровень 

профессиональной деятельности; 

в) профессиональная 

активность стабилизируется, 

уровень проявления 

индивидуализируется и зависит от 

психологических особенностей 

личности; 

г) погружение в 

профессиональную среду; 

д) новая система отношений в 

разновозрастном производственном 

коллективе, новая социальная роль, 

новые социально-экономические 

условия и профессиональные 

отношения. Ведущая деятельность 

профессиональная, уровень носит 

нормативно- репродуктивный 

характер; 

е) формирование 

профессиональных намерений, 

выбор профессии; 

ж) социальная независимость, 

политическое, гражданское 

совершеннолетие, новая социальная 

роль личности (учащийся, студент), 

новые взаимоотношения в 

коллективе, ведущая деятельность: 

профессионально-познавательная, 

ориентированная на получение 

конкретной профессии. 

7. Перечислите авторов, 

работы которых легли в основу 

теоретической концепции 
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профессионального становления 

личности и деятельности: 

а) К.С. Абульханова-

Славская, В.А. Сластенин, А.С. 

Макаренко, В.Н. Мясищев, Дж.Г. 

Мид и др.; 

б) К.С. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков, А.А. Бодалев, Е.А. 

Климов и др. 

в) Ю.А. Клейберг, Б.Ф. 

Скиннер, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. 

Парыгин и др. 

8. Назовите два подхода в 

проблеме психологических основ 

профессионального выбора и 

становления личности: 

а) личностно-

ориентированный подход и 

становление личности; б) с позиции 

черт и факторов и с позиции теории 

развития; 

в) с позиции обобщенного 

взгляда наук о человеке на проблему 

развития и с позиции 

психодинамических теорий. 

9. Перечислите ученых, 

считавших, что выбор профессии - 

это процесс растягивающийся на 

несколько лет: 

а) Ф. Парсонс, Е. Гинцберг, Д. 

Сьюпер, Дж. Голланд и др.; б) П.П. 

Блонский, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский и др.; 

в) Е. Гинцберг, Д. Сьюпер и 

др. 

10. Укажите методы 

профориентологии: 

а) объективные тесты, тесты-

опросники, методики субъективного 

шкалирования и самооценки, 

профессиональное самовыражение, 

профессиональные деструкции и 

т.д.; 

б) реализация 

профессионально-психологического 

потенциала, профессиональный 

рост, карьера, профессиональная 

адаптация, профессиональная 
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пригодность и т.д.; 

в) проективные методики, 

стандартизированное аналитическое 

наблюдение, интерактивные 

методики, объективные тесты, 

тесты-опросники, методики 

субъективного шкалирования 

и самооценки, приборные 

психофизиологические методики, 

аппаратурные поведенческие 

методики. 

11. Отметьте 

профессионально-этические 

принципы, используемые 

профориентологом при проведении 

профконсультации: 

а) принцип защиты интересов 

клиента, пр-п обеспечения 

эффективности 

профконсультирования, пр-п 

проведения консультирования на 

высоком профессиональном уровне; 

б) принцип 

профессиональной компетентности, 

принцип соблюдения культуры 

достоинства, принцип 

объективности, принцип 

психопрофилактического 

проведения консультации, принцип 

конфиденциальности, пр-п 

добровольности; принцип 

обеспечения суверенных прав 

личности. 

в) пр-п защиты интересов 

клиента, пр-п обеспечения 

суверенных прав личности, принцип 

обеспечения эффективности 

профконсультирования и др. 

12. Укажите области 

деятельности профориентолога: 

а) профессиональные 

учебные заведения; службы 

занятости населения, 

государственные и коммерческие 

предприятия, центры 

психологического 

консультирования; 

б) клубы по месту 

жительства, государственные и 

коммерческие предприятия, 
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министерства, банки; 

в) ведомства, центры 

психологического 

консультирования, дворцы 

творчества юных, общественные 

молодежные объединения. 

13. Функции деятельности 

профориентолога: 

а) диагностическая, 

прогностическая, консультативная, 

профессиографическая; б) 

профилактическая, диагностическая, 

профессиографическая; 

в) организационная, 

превентивная, прогностическая. 

14. Условие 

психологически компетентного 

сопровождения профессионального 

становления личности: 

а) определение 

профессиональных изменений в 

течение трудоспособного возраста 

человека; 

б) всеобъемлющая оценка 

человеком самого себя и чувство 

собственного достоинства; 

в) знание возрастных 

особенностей человека, учет его 

индивидуально- психологических 

характеристик. 

15. Психологическое 

сопровождение - это: 

а) процесс изучения, 

формирования, развития и 

коррекции профессионального 

становления личности; 

б) дисциплина, изучающая 

закономерности и тенденции 

профессиональности личности; 

в) определение изменений и 

различий людей при относительном 

постоянстве внешних факторов. 

16. В психологическом 

сопровождении профессионального 

становления личности нуждаются: 

а) оптанты, лица с высоким 

или низким уровнем познавательной 

и профессиональной активности, с 

ограниченными способностями, 

безработные; 
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б) дети группы риска, лица с 

ограниченными способностями; 

в) воспитанники интернатов, 

безработные, люди, испытывающие 

потребность в постоянном общении. 

17. Профессия - это: 

а) занятие, требующее 

специальной подготовки, особая 

форма организации членов 

общества; 

б) источник средств к 

существованию; 

в) исторически возникшие 

формы трудовой деятельности, для 

выполнения которых человек 

должен обладать определенными 

знаниями и навыками, иметь 

специальные способности и 

развитые профессионально важные 

качества. 

18. Ученые, которые 

занимались вопросом 

классификации профессий в 

профориентологии: 

а) А.Ро, Е.А. Климов, Дж. 

Голланд и др; 

б) С.Г. Струмилин, Е.А. 

Климов, Ю.К. Бабанский, Дж. 

Голланд и др.; 

в) А. Ро, Л.И. Божович, А.А. 

Вайсбург, В.В. Чебышева, Е.А. 

Климов и др. 

19. Профессиография 

включает: 

а) процесс изучения, 

психологическую характеристику и 

проектирование профессии; 

б) процесс движения и 

взаимодействия предметов и 

явлений, перехода от одного 

состояния к другому, появление 

новых свойств, функций и 

отношений; 

в) орудие труда, предмет 

труда, способ воздействия на 

предмет, характер и содержание 

труда. 

20. Профессиограмма 

состоит из: 

а) описания способностей 
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человека, его организма, психики, 

компенсаторных возможностей 

противостоять чему-либо; 

б) описания условий труда, 

прав и обязанностей работника, 

необходимых знаний, умений и 

навыков, профессионально важных 

качеств, противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

в) соответствующих 

требований к личности специалиста, 

психофизиологических свойств, 

психофизических качеств и 

способностей, обеспечивающих 

успешное овладение данной 

профессией. 

21. Психограмма - это: 

а) психологический потрет 

профессии, представленный группой 

психологических функций, 

актуализируемых конкретной 

профессией: 

б) смена видов 

профессиональной деятельности, 

места работы, специальности, 

профессии; 

в) оценка человеком своего 

знания, нравственного облика и 

интересов, идеалов и мотивов 

поведения. 

22. Профессиональная 

ориентация - это: 

а) научно обоснованное 

распределение людей по различным 

видам профессиональной 

деятельности в связи с 

потребностями общества в 

различных профессиях и 

способностями индивидов к 

соответствующим видам 

деятельности; 

б) система государственных 

мероприятий, направленная 

улучшение социально- 

педагогической ситуации, раскрытие 

сущности воспитания в развитии и 

формировании личностных качеств 

учащихся; 

в) активный и 

долговременный процесс выбора 
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профессии, внутренние 

психологические основания и 

результат этого процесса. 

23. Термин 

"профориентация" трактуется в 

профориентологии как: 

а) совокупность 

педагогических и психологических 

мер и комплекса 

информации разного рода, 

направленных на принятие решения 

по приобретению оптантами той или 

иной информации, а также на выбор 

оптимального для достижения этой 

цели пути дальнейшего 

профессионального образования; 

б) успешное продвижение 

работника в сферах общественной, 

служебной, профессиональной, 

научной деятельности и др.; 

в) научная дисциплина, 

изучающая закономерности и 

тенденции профессионализации 

личности. 

24. Три основных условия, 

позволяющих обеспечить 

эффективность профориентации: 

а) определение содержания 

воспитательной работы, 

формирование здоровых и 

социальных отношений, разработка 

и знание теоретических основ 

профориентации; 

б) укрепление здоровья, 

правильное физическое развитие, 

повышение умственной и 

физической работоспособности, 

развитие и совершенствование 

природных двигательных качеств. 

в) учет потребностно-

мотивационной сферы личности, 

способностей и других личностных 

характеристик, потребностей 

народного хозяйства. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Основы профориентологии» 
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Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 1. Предмет, цели, задачи 

профориентологии. 

2. Базовые концепции 

профессионального становления 

личности. 3.Основные разделы 

профориентологии как интегративной 

дисциплины. 4.Научная классификация 

профессий. 

3. Разделы профориентологии, 

научная база. 

4. Нормативная база 

профориентологии. 

5. Психологическая классификация 

профессий. 

6. Направления психологического 

сопровождения профессионального 

развития личности. 

7. Дифференцированное 

профессографирование. Психологические 

особенности профессий. 

8. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности. 

9. Дифференциальная и 

типологическая профдиагностика. 

10. Профессионально-личностный 

психотип личности. 

11. Стили профессиональной 

деятельности. 

12. Профессия и специальность: 

отличительные признаки и взаимосвязь. 

13. Научные способы 

классификации профессий (предметная 

область труда, уровень необходимого 

образования, критерий трудности и 

вредности). 

14. Психологическая 

классификация профессии по Е.А. 

Климову (классификация по предмету 

труда, по цели труда, по орудиям и 

условиям труда). 

15. Практическое

 использование

 классификации профессии:

 формула профессии, 
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профпланы. 

16. Структура идеального 

личного профплана. 10.Содержание 

профессиограммы. 

17. Типы профессиональных 

планов. 

18. Планирование и развитие 

карьеры. 

19. Профессиональное резюме. 

20. Метод профессиографии, типы 

профессиограмм. 

21. Четыре типа

 профессиографирования:

 информационное,

 диагностическое, прогностическое 

и методическое. 

22. Метод психографии, типы 

психограмм. 

23. Профессиональное 

самоопределение личности. 

24. Субъекты профессионального 

самоопределения. 

25. Ценностно-смысловые основы 

профессионального самоопределения. 

26. Методы активизации 

профессионального самоопределения. 

27. Понятие, цели и задачи 

профориентационной работы. 

28. Формы и методы 

профориентационной работы. 

29. Профессиональная проба и 

факторы ее эффективности. 

30. Медико-физиологическое 

понимание профессиональной 

пригодности. 

31. Влияние индивидуальных 

особенностей (темперамент,

 характер, способности) на 

профессиональное самоопределение 

личности. 

32. Гендерные различия, 

связанные с профессиональным 

определением личности. 

16.Профориентация как система

 психолого-педагогических и

 государственных мероприятий. 

33.Основные компоненты 

профориентации.  

34.Организация 

профориентационной работы.  
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35.Сущность профессионального 

самоопределения.  

36.Конфликты профессионального 

самоопределения. 

37.Экономическое и социально-

психологическое содержание понятия 

"рынок труда".  

38.Безработица. 

39.Профессиональная пригодность. 

40.Трудоустройство: резюме, 

собеседование.  

41. Пути получения профессии. 

42. Этапы профессионального 

развития и профессиональная карьера. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Пряжников, Н. С.  Профориентология: учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Пряжников. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536110 (дата обращения: 25.02.2024). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16521-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535691 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Профессиональная педагогика: учебник для вузов / В. И. Блинов [и др.]; под общей 

редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 691 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18140-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534374 (дата обращения: 

25.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.c

om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client)  

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

           В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью «Социальная 

педагогика: наставничество и управленческий коучинг», реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере психологии маркетинга, образования педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования детей и взрослых, специалиста в области воспитания с 

их последующим применением в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Сформировать систему знаний теории и методики воспитания, об организации 

воспитательной деятельности педагога-психолога в сфере образования, педагога 

дополнительного образования детей и взрослых,  специалиста в области воспитания 

2. Сформировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению 

воспитательной деятельности. 

3. Сформировать умения и навыки применять современные методы, формы и технологии 

организации воспитательной работы.  

4. Сформировать систему знаний, умений и навыков обучающихся в сфере 

формирования развивающей социокультурной среды образовательной организации и ее 

влияния на воспитание детей. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1 

Формулирует цели, 

определяет 

содержание, 

прогнозирует 

результаты 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Знать: 

Содержание и объем 

понятий «учебная 

деятельность»,  

«воспитательная 

деятельность», «особые 

образовательные 

потребности» 

Уметь: 

Разрабатывать 

использовать эти знания 

при разработке способов 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 
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стандартов 

ОПК-3.2 

Разрабатывает 

целевую и 

содержательную 

модели учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с ФГОС 

ОПК-3.3 Организует 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, на 

основе разработанных 

моделей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Владеть: 

Готовностью 

использовать способы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 

Формулирует цели, 

определяет 

содержание, формы, 

методы, средства и 

прогнозирует 

результаты духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2 Создает 

ситуации 

воспитательного 

характера, 

содействующие 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся на 

основе культурных 

традиций, базовых 

национальных 

ценностей 

Знать:  

Содержание и объем 

понятий «духовно-

нравственное 

воспитание» и «базовые 

национальные 

ценности» 

Уметь: 

Применять эти знания в 

осмыслении способов 

осуществления духовно-

нравственное 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Владеть: Способностью 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 
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ОПК-4.3 Участвует в 

формировании у 

обучающихся 

нравственного 

отношения к 

окружающей 

действительности на 

основе духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных 

 
ПК-1 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.1. Знает 

теоретические основы 

осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1.3. Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

осуществления 

Знать:теоретические 

основы осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Уметь: существлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Владеть: навыками и 

опытом действий в 

сфере осуществления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

полнительных 

образовательных 

программ 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение 

основных и 

полнительных 

образовательных 

программ 

 
ПК-2 Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.1. Знает 

теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.2. Умеет 

применять знания 

теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-2.3. Владеет 

навыками и опытом 

действий в сфере 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Знать: теоретические и 

методические основы 

преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Уметь: применять 

знания теоретических и 

методических основ 

для преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Владеть: навыками и 

опытом действий в 

сфере преподавания по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1 Сессия2 

Контактная работа обучающихся с    
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педагогическими работниками 

Лекционные занятия 8 8  

Практические занятия 4  4 

     Консультации  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 85 64 21 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1) 

Раздел 1.Сущность 

воспитания и его место 

в целостной структуре 

образовательного 

процесса 

36 32 4 4     

 

Тема 1.1.Теория 

воспитания как раздел 

педагогики 

20 18 2 2     

 

Тема 1.2.Базовые теории и 

модели воспитания и 

развития личности 
16 14 2 2     

 

Раздел 2.Современные 

формы, методы и 

технологии 

организации 

воспитательной работы 

36 32 4 4     

 

Тема 2.1. Формы и 

методы воспитания 
20 18 2 2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.2. Технологии 

организации 

воспитательной работы 

16 14 2 2     

 

Объем часов/семестр 72 64 8 8      

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 2) 

Раздел 3. 

Социокультурная среда 

образовательной 

организации и ее 

влияние на 

социализацию и 

воспитание детей 

25 21 4   4   

 

Тема 3.1.  

Влияние 

социокультурной среды 

образовательных 

организаций на 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

14 12 2   2   

 

Тема 3.2. Характеристика 

основных компонентов 

социокультурной среды 

образовательных 

организаций 

11 9 2   2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9        

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Объем часов/семестр 36 21 6   4  2  

Общий объем, часов 108 85  8  4  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ЕГО МЕСТО В ЦЕЛОСТНОЙ 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Тема 1.1. Теория воспитания как раздел педагогики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия теории и практики воспитания. Воспитание как педагогический процесс. 

 Сущность, предмет и задачи воспитания. Воспитание и социализация. Воспитательный 

процесс: его цель и сущность. Специфика и взаимосвязь процессов обучения и воспитания в 

формировании личности. Воспитание, перевоспитание и самовоспитание в педагогическом 

процессе. Воспитание в условиях целостного педагогического процесса. Факторы воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 
2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 
3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 
4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 
6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Особенности воспитательного процесса: многофакторность, длительность, целостность, 

концентризм, вариативность и неопределенность результатов и др. 
 

Тема 1.2. Базовые теории и модели воспитания и развития личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природа человека как основа воспитания. Базовые теории воспитания. Теория и 

методика воспитания в гуманистической парадигме. Антропоцентрические и социентрические 

концепции воспитания. Основные положения личностно-социальной (интегративной) 

концепции воспитания. Системный подход в педагогической теории и практике. Типы 

воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды воспитания; умственное, нравственное, трудовое, физическое; 

семейное, школьное, внешкольное, конфессиональное, воспитание по месту жительства, 

воспитание в детских и юношеских организациях, воспитание в специальных 

образовательных учреждениях; авторитарное, демократическое, либеральное, свободное 

воспитание и др. 

2. Классификация основных видов социального воспитания. 

3. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 
4. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности 

как его субъектов. 

5. Целеполагание и планирование воспитательной работы. Основные требования 

к целеполаганию в воспитательной работе.  

6. Постановка задач воспитания. Общие требования к планированию 

воспитательной работы. 

7. Основные этапы планирования воспитательного мероприятия. Структура и 

содержание плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

8. Всестороннее и гармоничное развитие личности как общая цель воспитания. 

Содержание понятия «всестороннее развитие личности». Формирование у обучающихся 

научного мировоззрения. Воспитание у обучающихся общечеловеческих и национальных 

нравственных ценностей. Подготовка воспитанников к труду и выбору профессии; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа; доклад с презентацией 

(тема на выбор). 

Темы докладов 

1.  Исторические корни социального воспитания. 

2. Сущность, понятие и задачи воспитания. 

3. Сущность, цели и содержание воспитания. 

4. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

5. Закономерности воспитательного процесса. 

6. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

7. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

8. Классификация методов воспитания. 

9. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

10. Общая характеристика форм воспитания. 

11. Классификация форм воспитания. 

12. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

13. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

14. Детские организации в школе. 

15. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

16.  Сущность понятия "детский воспитательный коллектив". 

17. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

18. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

19.  Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

20. Современные концепции воспитания. 

21. Сущность и типология задач воспитания. 

22. Виды воспитания: умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное.  

23. Воспитание по месту жительства. 

24. Воспитание в детских и юношеских организациях. 

25. Воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 

а) способ воспитания 

б) достижение воспитательных целей 

в) взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников 

г) «инструментарий» воспитания 

д) Внешнее выражение процесса воспитания 

2. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на 

собственное мнение, называется… 

а) сотрудничеством 
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б) принуждением 

в) уклонением 

г) сглаживанием 

3. Моделями развития отношений между личностью и коллективом являются… 

а) альтруизм 

б) динамизм 

в) конформизм 

г) гармония 

д) нонконформизм 

4. В содержание работы классного руководителя входят… 

а) развитие ученического самоуправления 

б) организация предметных недель 

в) упорядочение учебной нагрузки учащихся 

г) организация внеклассных мероприятий 

д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

5. Современными моделями российских авторских школ являются школы… 

а) комплекс (Е.Ямбург) 

б) гражданского воспитания (В.Сухомлинский) 

в) развивающего обучения (В.Давыдов) 

г) диалога культур (В.Библер) 

д) саморазвития личности (А.Тубельский) 

6. Кто автор «Декларации прав ребенка»? 

  А) Попов М. И. 

Б) Вентцель К. Н. 

В) Щедровицкий П. Г. 

7. Объективные противоречия между потребностями воспитанника и возможностями их 

удовлетворения являются ___ воспитания 

а) движущими силами 

б) условиями 

в) ценностями 

г) закономерностями 

8. Внушение индивидам и группам мировоззрения, норм поведения, соответствующих 

принципам определенной конфессии, является особенностью ___ воспитания 

а) поликультурного 

б) религиозного 

в) семейного 

г) антисоциального 

9.  Классный руководитель выполняет такие функции, как… 

а) организаторскую 

б) психологическую 

в) дидактическую 

г) воспитательную 

д) координирующую 

10.  А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как 

авторитеты… 

а) подкупа, доброты, подавления 
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б) сотрудничества, взаимопомощи 

в) доверия, взаимной ответственности 

г) педантизма, чванства, родства 

11. К условиям выбора системообразующего вида деятельности воспитательной системы 

относятся… 

а) индивидуальные особенности педагога 

б) обеспечение целостности всех видов деятельности 

в) учет этнических характеристик среды 

г) престижность 

д) соответствие главной цели и задачам системы 

12.  К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и деятельности 

относятся… 

а) наказание 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) педагогическое требование 

г) соревнование 

д) поощрение 

13. Что является главным принципом любой модели государства?  

А) свобода 

Б) открытость  

В) гибкость 

Г) синтез индивидуализации и социализации в образовании юного гражданина 

14. Практика, ориентированная на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, образовательную и 

социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности: 

А) воспитание;  

Б) обучение;  

В) тьюторство. 

15.  К основным условиям действенности примера в воспитании относятся… 

а) обстоятельное выяснение причин проступка 

б) постоянный контроль и оценка результатов деятельности 

в) авторитетность воспитателя 

г) реальность достижения целей в определенных обстоятельствах 

д) близость или совпадения с интересами воспитуемых 

16. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – это 

принцип… 

а) демократизации 

б) гуманизма 

в) целостности 

г) непрерывности 

17. Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 

а) формирование общеучебных умений 

б) соединение воспитания и дополнительного образования 

в) соединение воспитания с практической деятельностью 

г) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

18. Общение выступает особым видом деятельности межличностных отношений в… 
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а) детстве 

б) юности 

в) младенчестве 

г) старости 

19. Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений человека, 

отражающих в его сознании картину мира, называется… 

а) характером 

б) мировоззрением 

в) культурой 

г) мышлением 

20. Коллектив имеет… 

а) организационную структуру 

б) структуру межличностных предпочтений 

в) управленческую структуру 

г) композиционную структуру 

д) коммуникативную и функциональную структура 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система форм и методов воспитания. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

Различные подходы к классификации методов воспитания. Классификация методов воспитания 

по способу и средству усвоения социального опыта: методы формирования сознания, методы 

организации жизнедеятельности, методы стимулирования и коррекции поведения. Выбор 

методов воспитания. Выбор форм воспитания. Критерии выбора (возрастные особенности, 

актуальность, уровень самодеятельности школьников, традиции детского коллектива). 

Основные действия педагога при организации воспитательного мероприятия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система форм и методов воспитания.  

2. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

3. Различные подходы к классификации методов воспитания.  

4. Классификация методов воспитания по способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, методы организации жизнедеятельности, методы 

стимулирования и коррекции поведения.  

5. Классификация форм организации воспитательного процесса по количеству 

участников и по видам деятельности. 

6. Выбор методов воспитания. 

7. Назовите предмет теории воспитания. 

8. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

9. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

10.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

11. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

12. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективно-прагматический метод). 
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Тема 2.2. Технологии организации воспитательной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, структура воспитательной технологии. Целеобразование. Критерии 

технологичности.  Классификации воспитательных технологий. Технология коллективной 

творческой деятельности. Технология разработки и реализации воспитательного события: 

современные практики. Технология организации гражданско-патриотического воспитания в 

коллективе класса. Технология формирования коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Технология организации воспитательных практик по приоритетным направлениям 

деятельности школы. Организация воспитательных практик с использованием цифровой 

коммуникации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие воспитательной технологии.  

2. Требования к педагогическим технологиям.  

3. Классификация воспитательных технологий. 

4. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

5. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

6. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

7. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

8. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

9. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

10. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

11. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.   

12. Методы педагогического стимулирования.  

13. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

14. Формы организации воспитательного процесса. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

 

Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Темы докладов 

1.Назовите предмет теории воспитания.  

2. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

3. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

4. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

5. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

6. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

7. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности воспитания, 

согласованности педагогического влияния, послушания.  

8. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о причинах и 

правилах выбора методов воспитания.  

9. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

10. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  
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11. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

12. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при воспитании 

детей.  

13. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". Что 

способствует выработке мировоззрения? 

14. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  

15. Характеристика этапов работы: вызов, осмысление, рефлексия. 

16. Расскажите о работе педагога по исправлению нравственных недостатков детей 

17. Философские основы воспитания: его основные фундаментальные характеристики. 

18. Диалектический характер процесса воспитания. 

19. Противоречия как движущая сила, источник воспитания. 

20. Явление «сопротивление воспитанию»: сущность. основные проявления, организация 

и методика преодоления. 

21. Закономерности и принципы воспитания. 

22. Воспитательный коллектив как ядро воспитательной системы. 

23. Системно-ролевая концепция формирования личности ребенка Н.М. Таланчука.  

24. Концепция формирования образа жизни достойной Человека Н.Е. Щурковой.  

25. Концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития О.С. Газмана. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма рубежного контроля – тестирование 

1. Выберите наиболее точное определение понятия ''воспитание''? 

а) целенаправленный процесс осуществления деятельности воспитуемых; 

б) планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе; 

в) целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и поведение детей; 

г) целенаправленный процесс организации и стимулирования активной деятельности 

развивающейся личности по овладению общественным опытом; 

д) деятельность педагога по передаче подрастающему поколению общественного опыта 

2. Что является движущей силой процесса воспитания? 

а) активность воспитанников;  

б) педагогическое воздействие воспитателя;  

в) диалектическое противоречие;  

г) ценностные ориентации личности;  

д) установки общества 

3. Продуктом совместного действия тьютора и тьюторанта является:  

а) создание дневника; 

б) заполнение анкеты; 

в) заполнение портфолио;  

г) нет правильного ответа. 

4. Каким понятием называется в педагогике совокупность руководящих положений, 

требований воспитательного процесса? 

а) концепция воспитания; 

б) принципы воспитания; 

в) методика воспитания; 

г) теория воспитания; 

д) система воспитания 
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5. В тематический портфолио не входят: 

а) фотографии, иллюстрации; 

б) материалы по истории и теории вопроса; 

в) рецензии на ранее прочитанное и увиденное; 

 г) информация о всех членах семьи. 

6. Какой принцип характеризуется совместными усилиями семьи, школы, 

общественности в процессе воспитания? 

а) субъектности; 

б) единства воспитательных требований; 

в) гуманистической направленности; 

г) личностный подход; 

д) стимулирования активности 

7. Какой принцип воспитания характеризуется опорой на личностные качества 

воспитанника, его ценностные ориентации, жизненные планы? 

а) общественной направленности 

б) стимулирования активности; 

в) единства воспитательных воздействий; 

г) личностной направленности; 

д) учета индивидуальных и половозрастных особенностей 

8. Что является важным признаком результативности процесса воспитания? 

а) знание воспитанниками, в соответствии с их возрастом, норм и правил поведения; 

б) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний; 

в) понимание сущности процесса воспитания воспитателями; 

г) формирование общеучебных умений и навыков; 

д) совершенствование знаний в практической деятельности 

9. Активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей школьников называется: 

а) тренинг; 

б) тьюториал; 

в) групповая консультация;  

г) семинар. 

10.  Что лежит в основе тренинга: 

а) активизация каждого школьника с учетом именно его способностей;  

б) обеспечение обратной связи в группе и ее результативности; 

в) групповое взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного участника;  

г) развитие образовательной мотивации. 

11.  К числу основных принципов воспитания относится? 

а) самовоспитание и перевоспитание; 

б) нравственное воспитание и формирование личности; 

в) гуманизм и уважение личности воспитанника; 

г) объективность и независимость воспитания; 

д) поликультурное воспитание и развитие личности. 

15. Какой принцип воспитания характеризуется пониманием воспитанниками роли 

труда в жизни общества стимулирования активности личности; 

а) учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

б) гуманистической направленности; 
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в) общественной направленности; 

г) связи с жизнью, трудом 

13.  На каком этапе оформляется тематический портфолио:  

а) на проектировочном; 

б) на аналитическом;  

в) на реализационном; 

г) на диагностико-мотивационном. 

14.  На основе какого портфолио создается презентационное портфолио:  

а) тематического; 

б) портфолио достижений;  

в) рефлексивного; 

г) нет правильного ответа. 

15.  Какой принцип воспитания требует учета в воспитании возраста, пола 

воспитанников, их личностных и умственных особенностей? 

а) субъектности; 

б) учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

в) общественной направленности; 

г) стимулирования к активности; 

д) связи с жизнью и трудом 

 16. Основными условиями создания гуманистической воспитательной системы 

школы В.А. Караковского являлись… 

а) ставка на самоуправление 

б) коллективные творческие дела 

в) педагогика гуманистических отношений 

г) диверсификация школы 

 17.  Методику коллективной творческой деятельности разработал… 

а) И.П. Иванов 

б) В.А. Караковский 

в) А.С. Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский. 

18.  В каком образовательном пространстве каждому учащемуся предоставляется выбор 

своего образа и своего пути? 

а) открытом;  

б) закрытом. 

19. Структура коллектива, возникающая на основе межличностных отношений, 

определяется как… 

а) формальная 

б) временная 

в) межличностная 

г) неформальная 

20.  Степень авторитетности, положение в системе коллективных отношений 

определяет… 

а) статус личности 

б) лидерство 

в) активность личности 

г) роль личности 
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21.  Условиями эффективности воспитательного воздействия коллектива на 

отдельную личность являются… 

а) коллектив – субъект воспитания 

б) регулярное изменение характера деятельности коллектива 

в) широкий диапазон социальных ролей 

г) автономность коллектива 

22. К каким параметрам семьи относятся: условия проживания семьи, оборудованность 

жилища… 

а) Социально-культурным 

б) Технико-гигеническим 

в) Демографическим 

г) Социально-экономическим 

23. К каким параметрам семьи относятся: образовательный уровень родителей, их 

участие в жизни общества… 

а) Демографическим 

б) Социально-экономическим 

в) Технико-гигеническим 

г) Социально-культурным 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

 Тема 3.1. Влияние социокультурной среды образовательных организаций  на 

воспитание подрастающего поколения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные типы и виды образовательных организаций. Образовательная организация и ее 

социокультурная сред. Педагогическая сущность развивающейся социокультурной среды. 

Влияние социокультурной среды школы, вуза на подрастающее поколение. 

Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные типы и виды образовательных организаций. 

2. Принципы функционирования образовательных организаций и их основные 

требования. 

3. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

4.  Характеристика средств воспитания. 

5. Понятие о средствах воспитания.  

6. Система средств воспитания.  

7. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

8. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

9. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

10. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного  учреждения. 
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Тема 3.2. Характеристика основных компонентов социокультурной среды 

образовательных организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная среда: особенности, составляющие элементы, факторы. 

Социокультурная среда образовательного учреждения (школы) как совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых людей, объединенных целью и принципами 

жизнедеятельности в трех ценностных пространствах: материально-предметном, 

деятельностном и отношенческом, характеризующаяся средствами образования личности 

(материальная и духовная деятельность), условиями (взаимодействие на основе Добра, Истины, 

Красоты) и позициями субъектов ( отношение к материальной, деятельностной сферам и друг к 

другу).Субъекты социокультурной среды образовательной организации.  Организационно-

педагогическая модель формирования социокультурной среды : организация коллективной 

творческой деятельности и регулирование этой деятельности 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

2. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

3. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принципы воспитания: природосообразности, культуросообразности, 

персонификации, дифференциации и гуманизации и др. 

6. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

7. Уличная среда как социально-педагогический феномен. 

8. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

9. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

10. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

 

Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Темы докладов 

1. Специфика основных компонентов социокультурной среды образовательной 
организации. 

2. Характеристики образовательного пространства. 
3. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

4. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

5. Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной 

организации. 

6. Педагогический коллектив образовательной организации в современных российских 

условиях. 
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7. Специфика социокультурной среды вуза. 

8. Необходимость формирования развивающей социокультурной среды  

образовательной организации. 

9. Трудности формирования развивающей социокультурной среды образовательной 

организации. 

10. Ведущие характеристики социокультурной среды современной российской 

образовательной организации. 

11. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

12. Детские организации в школе. 

13. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

14. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 

15. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

16. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

17. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

18. Современные концепции воспитания. 

19. Современный российский интернат как социокультурная среда воспитания детей. 

20. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию  

воспитанников. 

21. Детский воспитательный коллектив как социально-педагогический феномен. 

22. Характеристика основных этапов развития детского

 воспитательного коллектива. 

23. Роль педагога в формировании детского воспитательного коллектива. 

24. Система детского самоуправления в воспитательном коллективе. 

25. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

26. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

27. Причины социальных отклонений. 

28. Основные подходы к определению социальной нормы в 

современных гуманитарных науках. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма рубежного контроля – тестирование 

1. Организатор условий для складывания и реализации 

индивидуальной образовательной траектории учащегося: 

а) воспитатель;  

б) учитель; 

в) тьютор. 

2. Совокупность взаимосвязанных экономических, социальных и культурных 

отношений к воспитанию, наличие и содержание которых позволяет ему продуктивно 

действовать и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою 

очередь, влиять на социальные процессы составляет сущность понятия: 

а) социальная среда воспитания; 

б) культурная среда воспитания; 

в) социокультурная среда воспитания; 

г) кросскультурная среда воспитания. 

3. Среда, целенаправленно позитивно влияющая на процесс развития личности: 

а) социальная; 

б) культурная; 

в) социокультурная; 

г) воспитывающая. 

4. Принцип, который характеризует опору на личностные качества воспитанника, его 

ценностные ориентации, жизненные планы?  

а) общественной направленности;  

б) стимулирования активности;  
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в) единства воспитательных воздействий;  

г) личностной направленности;  

д) учета индивидуальных и половозрастных особенностей 

5.  Построение образовательного пространства как пространства проявления 

познавательных инициатив и интересов учащихся: 

а) индивидуализация образования;  

б) индивидуальный подход; 

в) нет верного ответа. 

6.  Процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально 

организованной воспитательной системы  

а) развитие  

б) воспитание  

в) социализация 

             г) образование 

7.  Учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает действие 

по заранее известным нормам, а педагог создает условия для эффективного осуществления 

этого действия: 

а) педагогическое сопровождение;  

б) тьюторское сопровождение; 

в) ответы «а» и «б» верны. 

8.  Выберите требование, соответствующее наивысшей стадии развития детского 

коллектива в педагогической системе А.С. Макаренко… 

а) Актив предъявляет требования к воспитанникам 

б) Воспитатель предъявляет требования к активу 

в) Воспитанники предъявляют требования друг к другу 

г) Воспитанники предъявляют новые требования к педагогу 

 

9. Факторами социального воспитания являются… 

а) Детские общественные организации 

б) Семья 

в) Интернет 

г) Образовательное учреждение 

10.  Взаимосвязь субъектов и объектов, построенная по принципу «господин-раб», является 

особенностью _____ воспитания 

а) религиозного 

б) коррекционного 

в) диссоциального 

г) семейного 

11. К принципам семейного воспитания не относится … 

а) оптимистичность взаимоотношений в семье 

б) ориентация на государственный заказ 

в) гуманность и милосердие 

г) последовательность в требованиях 

12. К принципам семейного воспитания не относится … 

а) оптимистичность взаимоотношений в семье 

б) ориентация на государственный заказ 

в) гуманность и милосердие 

г) последовательность в требованиях  

13. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 
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д) создания ситуации успеха 

14. Создание среды развития личности, способствующий обеспечению единства 

народной культуры и достижений мировой цивилизации. – это принцип... 

а) культуросообразности 

б) вариативности 

в) природосообразности 

г) открытости 

15. Совокупность разных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащим к разным этническим культурам. – это ... 

а) культура этнического общения 

б) культура межнационального общения 

в) поликультурное воспитание 

г) интернациональное воспитание 

16. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует … 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 

д) создания ситуаций успеха 

17. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует … 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 

д) создания ситуаций успеха 

18.  Классный руководитель в работе с родителями выполняет такие функции, как … 

а) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

б) коррекция условий функционирования семьи 

в) оказание помощи родителям в решении социальных проблем 

г) психолого-педагогическое просвещение родителей 

д) ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом школы 

19.  Метод образования со всеми известными элементами учебного процесса:  

а) проблемный; 

б) репродуктивный;  

в) нет верного ответа. 

20. Специфический метод индивидуального обучения учащегося,

 который проектируется с учетом его склонностей, потребностей и индивидуальных 

возможностей: 

а) индивидуальная образовательная программа;  

б) индивидуальный учебный план; 

в) индивидуальный образовательный маршрут. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1-2) 

Раздел 1. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

процесса. 

10 Подготовка реферата  

10 Подготовка презентации 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Современные 

формы, методы и 

технологии организации 

воспитательной работы 

10 Подготовка реферата 

10 Подготовка презентации 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Социокультурная среда 

образовательной 

организации и ее 

влияние на 

социализацию и 

воспитание детей 

7 Подготовка реферата 

7 Подготовка презентации 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

85  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

 
1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 
2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 
3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 
4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры 

личности. 
6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 
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9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Особенности воспитательного процесса: многофакторность, длительность, 

целостность, концентризм, вариативность и неопределенность результатов и др. 
11. Виды воспитания; умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное, воспитание по месту жительства, воспитание в детских и 

юношеских организациях, воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 
12. Классификация основных видов социального воспитания. 

13. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

14. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности 

как его субъектов. 

15. Целеполагание и планирование воспитательной работы. Основные требования 

к целеполаганию в воспитательной работе.  

16. Постановка задач воспитания. Общие требования к планированию 

воспитательной работы. 

17. Основные этапы планирования воспитательного мероприятия. Структура и 

содержание плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

18. Всестороннее и гармоничное развитие личности как общая цель воспитания. 

Содержание понятия «всестороннее развитие личности». Формирование у обучающихся научного 

мировоззрения. Воспитание у обучающихся общечеловеческих и национальных нравственных 

ценностей. Подготовка воспитанников к труду и выбору профессии; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и профессиональное самоопределение обучающихся. 

 

Перечень тем рефератов  к Разделу 1: 

1. Исторические корни социального воспитания. 

2. Сущность, понятие и задачи воспитания. 

3. Сущность, цели и содержание воспитания. 

4. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

5. Закономерности воспитательного процесса. 

6. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

7. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

8. Классификация методов воспитания. 

9. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

10. Общая характеристика форм воспитания. 

11. Классификация форм воспитания. 

12. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

13. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

14. Детские организации в школе. 

15. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

16.  Сущность понятия "детский воспитательный коллектив". 

17. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

18. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

19.  Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

20. Современные концепции воспитания. 

21. Сущность и типология задач воспитания. 

22. Виды воспитания: умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное.  

23. Воспитание по месту жительства. 

24. Воспитание в детских и юношеских организациях. 

25. Воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 
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Перечень тем презентаций к Разделу 1: 

1.  Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 

2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 

3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 

6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

11. Сущность, цели и содержание воспитания. 

12. Закономерности воспитательного процесса. 

13. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

14. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

15. Классификация методов 

воспитания. 

16. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

17. Общая характеристика форм воспитания. 

18. Классификация форм воспитания. 

19. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1.Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542155 (дата 

обращения: 19.03.2024). 

 Дополнительная литература 

1.Макаренко, А. С.  Методика воспитательной работы. Избранные труды / 

А. С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/537993 (дата обращения: 19.03.2024). 

2.Курочкина, И. Н.  Методика обучения и воспитания младших школьников. Этикет : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08491-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537590 (дата обращения: 19.03.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1.Система форм и методов воспитания. \ 

1. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

2. Различные подходы к классификации методов воспитания.  

https://urait.ru/bcode/542155
https://urait.ru/bcode/537993
https://urait.ru/bcode/537590
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3. Классификация методов воспитания по способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, методы организации жизнедеятельности, 

методы стимулирования и коррекции поведения.  

4. Классификация форм организации воспитательного процесса по количеству 

участников и по видам деятельности. 

5. Выбор методов воспитания. 

6. Назовите предмет теории воспитания. 

7. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

8. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

9.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

10. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

11. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективно-прагматический метод). 

12. Понятие воспитательной технологии.  

13. Требования к педагогическим технологиям.  

14. Классификация воспитательных технологий. 

15. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

16. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

17. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

18. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

19. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

20. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

21. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

22. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.   

23. Методы педагогического стимулирования.  

24. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

25. Формы организации воспитательного процесса. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие воспитательной технологии.  

2. Требования к педагогическим технологиям.  

3. Классификация воспитательных технологий. 

4. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

5. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

6. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

7. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

8. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

9. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

10. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

11. Назовите предмет теории воспитания.  

12. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

13.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

14. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

15. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

16. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  
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17.  Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.  

18. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о 

причинах и правилах выбора методов воспитания.  

19. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

20. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

21. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

22. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при 

воспитании детей.  

23. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". 

Что способствует выработке мировоззрения? 

24. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  

25. Характеристика этапов работы: вызов, осмысление, рефлексия. 

26. Расскажите о работе педагога по исправлению нравственных недостатков детей 

27. Философские основы воспитания: его основные фундаментальные 

характеристики. 

28. Диалектический характер процесса воспитания. 

29. Противоречия как движущая сила, источник воспитания. 

30. Явление «сопротивление воспитанию»: сущность. основные проявления, 

организация и методика преодоления. 

31. Закономерности и принципы воспитания. 

32. Воспитательный коллектив как ядро воспитательной системы. 

33. Системно-ролевая концепция формирования личности ребенка Н.М. Таланчука.  

34. Концепция формирования образа жизни достойной Человека Н.Е. Щурковой.  

35. Концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития О.С. 

Газмана. 

36. Взаимосвязь вызовов к современному образованию, тенденций открытости и 

индивидуализации образования и направлений модернизации образования, 

заявленных образовательной политикой государства.  

Перечень тем презентаций к Разделу 2. 

1. Выбор методов воспитания. 

2. Назовите предмет теории воспитания. 

3. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

4. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

5.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

6. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

7. Методы педагогического стимулирования.  

8. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

9. Формы организации воспитательного процесса. 

10. Классификация воспитательных технологий. 

11. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

12. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

13. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

14. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

15. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

16. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

17. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

18. Назовите предмет теории воспитания.  



 

29 

19. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

20.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

21. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

22. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

23. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

24.  Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.  

25. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о причинах 

и правилах выбора методов воспитания.  

26. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

27. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

28. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

29. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при 

воспитании детей.  

30. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". Что 

способствует выработке мировоззрения? 

31. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1.Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542155 (дата 

обращения: 19.03.2024). 

 Дополнительная литература 

1.Макаренко, А. С.  Методика воспитательной работы. Избранные труды / 

А. С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/537993 (дата обращения: 19.03.2024). 

2.Курочкина, И. Н.  Методика обучения и воспитания младших школьников. Этикет : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08491-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537590 (дата обращения: 19.03.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

1. Основные типы и виды образовательных организаций. 

2. Принципы функционирования образовательных организаций и их основные 

требования. 

3. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

4.  Характеристика средств воспитания. 

https://urait.ru/bcode/542155
https://urait.ru/bcode/537993
https://urait.ru/bcode/537590
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5. Понятие о средствах воспитания.  

6. Система средств воспитания.  

7. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

8. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

9. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

10. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного учреждения. 

11. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

12. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

13. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

14. Закономерности и принципы воспитания. 

15. Принципы воспитания: природосообразности, культуросообразности, персонификации, 

дифференциации и гуманизации и др. 

16. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

17. Уличная среда как социально-педагогический феномен. 

18. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

19. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

20. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. 

21. Особенности организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении.  

22. Формирование поля выбора в образовательной среде.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Специфика основных компонентов социокультурной среды образовательной 
организации. 

2. Характеристики образовательного пространства. 

3. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 
образовательной организации. 

4. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

5. Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной 

организации. 

6. Педагогический коллектив образовательной организации в современных российских 

условиях. 

7. Специфика социокультурной среды вуза. 

8. Необходимость формирования развивающей социокультурной среды  

образовательной организации. 

9. Трудности формирования развивающей социокультурной среды образовательной 

организации. 

10. Ведущие характеристики социокультурной среды современной российской 

образовательной организации. 

11. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

12. Детские организации в школе. 

13. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

14. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 
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15. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

16. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

17. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

18. Современные концепции воспитания. 

19. Современный российский интернат как социокультурная среда воспитания детей. 

20. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию  

воспитанников. 

21. Детский воспитательный коллектив как социально-педагогический феномен. 

22. Характеристика основных этапов развития детского воспитательного 

коллектива. 

23. Роль педагога в формировании детского воспитательного коллектива. 

24. Система детского самоуправления в воспитательном коллективе. 

25. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

26. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

27. Причины социальных отклонений. 

28. Основные подходы к определению социальной нормы в 

современных гуманитарных науках. 

 

Перечень тем презентаций к Разделу 3. 

1. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

2. Характеристика средств воспитания. 

3. Понятие о средствах воспитания.  

4. Система средств воспитания.  

5. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

6. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

7. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

8. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного учреждения. 

9. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

10. Каковы особенности развития системы общего образования Российской Федерации 

11. на современном этапе? 

12. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции учащегося в 

13. образовании и общественной жизни, самоопределения и построения идентичности? 

14. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

15. Что такое образовательное событие? 

16. В чем заключается специфика сопровождения в дошкольном образовании? 

17. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

18. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

19. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

20. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

21. Современные концепции воспитания. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1.Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542155 (дата 

обращения: 19.03.2024). 

 Дополнительная литература 

1.Макаренко, А. С.  Методика воспитательной работы. Избранные труды / 

А. С. Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/537993 (дата обращения: 19.03.2024). 

2.Курочкина, И. Н.  Методика обучения и воспитания младших школьников. Этикет : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08491-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537590 (дата обращения: 19.03.2024). 

  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

https://urait.ru/bcode/542155
https://urait.ru/bcode/537993
https://urait.ru/bcode/537590
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одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  экзамен, который проводится в устной  форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, доклады с 

презентациями, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы, 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенций 

Форма рубежного 

контроля 
Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

процесса 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

Тестирование 
1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 

3. Нормативно-правовая база 

организации воспитательного процесса 

в России; основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов. 

4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры 

личности. 

6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

11. Сущность, цели и содержание воспитания. 

12. Закономерности воспитательного процесса. 

13. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

14. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

15. Классификация методов воспитания. 

16. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

17. Общая характеристика форм воспитания. 

18. Классификация форм воспитания. 

19. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 



2. Раздел 2. Современные 

формы, методы и 

технологии 

организации 

воспитательной 

работы 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

Тестирование 
1. Выбор методов воспитания. 

2. Назовите предмет теории воспитания. 

3. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

4. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

5. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

6. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

7. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания. 

8. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

9. Формы организации воспитательного процесса. 

10. Классификация воспитательных технологий. 

11. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

12. Формы организации воспитательной деятельности учащихся. 

13. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

14. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

15.  Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о 

причинах и правилах выбора методов воспитания. 

16. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

17. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

18. Назовите предмет теории воспитания.  

19. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

20.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

21. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

3. Раздел 3. 

Социокультурная 

среда 

образовательной 

организации и ее 

влияние на 

социализацию и 

воспитание детей 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

Тестирование 
1. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

2. Характеристика средств воспитания. 

3. Понятие о средствах воспитания.  

4. Система средств воспитания.  

5. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

6. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их 

характеристика. 

7. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на 

социализацию воспитанников. 

8. Современные концепции воспитания. 

9. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной 

среды образовательной организации. 

10. Каковы особенности развития системы общего образования 

Российской Федерации на современном этапе? 
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11. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции 

учащегося в 

12. образовании и общественной жизни, самоопределения и построения 

идентичности? 

13. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

14. Что такое образовательное событие? 

15. В чем заключается специфика сопровождения в дошкольном 

образовании? 

16. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

17. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива 

учащихся. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2  

1. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

2. Сущность, цели и содержание воспитания. 

3. Закономерности воспитательного процесса. 

4. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

5. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

6. Классификация методов воспитания. 

7. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

8. Общая характеристика форм воспитания. 

9. Классификация форм воспитания. 

10. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

11. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 

12. Характеристика семейной политики и демографии в России.  

13. Методология антиавторитарной педагогики Любви и Свободы Ю.П. 

Азарова. 

14. Педагогические консультации педагога при посещении семьи.  

15. Конвенция о правах ребенка и ее отражение в законодательных актах 

РФ. 

16. Основные идеи этнопедагогики. 

17. Воспитательная работа в группах продленного дня. 

18. Обзор зарубежных концепций воспитания. 

19. Концепции гуманистического воспитания. 

20. Показатели и критерии воспитанности. 

21.  Ш.А. Амонашвили о гуманной педагогике. 

22. Игровая деятельность в воспитании младших школьников. 

23. Сущность и механизмы нравственного воспитания. 

24. Специфика процесса нравственного воспитания. 

25. Формирование мировоззрения школьников в системе учебно-

воспитательной работы. 

26. Критерии нравственной воспитанности. 

27. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

28. Общечеловеческие аспекты гражданского воспитания. 

29. Сущность системы правового воспитания. 

30. Сущность и задачи эстетического воспитания. 

31. Критерии эстетической воспитанности. 

32. Эстетическое воспитание в процессе обучения, внеклассной и 

внешкольной работы. 

33. Школа и религия сегодня. 

34. Понятие о ненасилии в педагогике. 

35. Сущность, функции труда и трудового воспитания. 

36. Система трудового воспитания. 

37. В.А. Сухомлинский о трудовом воспитании. 
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38. Воспитательная работа в детских оздоровительных лагерях. 

39. Организация и стимулирование самовоспитания учащихся.  

40.Физическое воспитание как фактор всестороннего развития личности. 

41. Сущность, содержание, методы и средства физического воспитания. 

42.Организация работы по физическому воспитанию младших 

школьников. 

43. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности. 

44. Пути и способы формирования сознательной дисциплины. 

45. Экономическое воспитание. 

46. Воспитательные функции религии. 

47. Понятие о позиции ненасилия. 

48. Особенности организации экологического воспитания. 

49. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

50. Детские организации в школе. 

51. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

52. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 

53. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

54. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива 

учащихся. 

55. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

56. Современные концепции воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы : учебное пособие для вузов / Л. Б. 

Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542155 (дата обращения: 

24.02.2024).  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Макаренко, А. С.  Методика воспитательной работы. Избранные труды / А. С. 

Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 323 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-08066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537993 (дата обращения: 24.02.2024).  

2. Талызина, Н. Ф.  Педагогическая психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06245-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539325 (дата обращения: 20.02.2024). 

3.  Щуркова, Н. Е.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. Е. 

Щуркова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07402-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538989 (дата обращения: 24.02.2024). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий и занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о системе дополнительного образования с последующим применением в 

профессиональной сфере практических навыков по решению задач в педагогической и 

организационно-управленческой сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать теоретические знания в сфере дополнительного образования. 

2. Изучить методологические основы организации и управления в системе 

дополнительного образования. 

3. Сформировать основы практических умений исполнительской и руководящей 

деятельности в дополнительном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2  Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.1.  

Знает теоретические основы 

разработки основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

Знать: основы 

разработки 

дополнительных 

образовательных 

программ, способы 

постановки 

образовательных 

целей и задач. 

Уметь: 

разрабатывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы на 

практике, 

проектировать 

образовательный 

результат. 

Владеть: навыками 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

ОПК 2.2. Умеет разрабатывать 

основные и дополнительные 

образовательные программы (в том 

числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.3. Владеет навыками 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 
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программ; навыками 

построения 

персонального пути 

учащегося в 

процессе обучения.   

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
16   

Лекционные занятия 4 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 124 64 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

  
Л

ек
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс  3, Сессии  3) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

педагогического 

проектирования. 

Образовательная среда как  

объект исследования 

психолого-педагогических 

наук 

36 32 4 4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1. Теоретико-

методологические основы 

педагогического 

проектирования. 

14 12 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Средовой подход в 

науках о человеке и  

сущность понятия 

«Образовательная  

среда». Представления о 

характере образовательной 

среды в истории 

педагогической мысли. 

12 10 2 2       

 

Тема 1.3. Психолого-

педагогическая 

характеристика 

образовательной среды. 

10 10    
 

 
 

  

 

Раздел 2. Среда 

образовательного 

учреждения как объект 

проектирования 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического проекта.  

36 32 4 4       

 

Тема 2.1 Среда 

образовательного учреждения 

как объект проектирования.  

Основные подходы к 

изучению образовательной 

среды в педагогической 

науке.  

10 8 2 2       

 

Тема 2.2. Образовательная 

программа как вид 

педагогического проекта  

10 8 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

  
Л

ек
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
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Тема 2.3. Целевой раздел 

образовательной программы. 
8 8          

Тема 2.4. Содержательный и 

организационный разделы 

образовательной программы. 

8 8         
 

Общий объем, часов 

(модуля) 
72 64 8 8       

 

 Модуль 2  (Курс  3, Сессии  4) 

Раздел 3. Управление как 

ключевой фактор 

организации 

образовательной среды. 

Моделирование 

образовательной среды 

Экспертизы 

образовательной среды. 

34 30 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 3.1. Государственное и 

общественное управление в 

образовании. 

12 10 2   2  
 

  

 

Тема 3.2. Моделирование 

образовательной среды 
12 10 2   2     

 

Тема 3.3. Стратегии 

исследования и экспертизы 

образовательной среды. 

10 10         

 

Раздел 4. Системно-

деятельностная 

парадигма современного 

образования основа для 

проектирования новых 

образовательных 

программ. Основные 

положения ФГОС. 

Проектная форма 

организации 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании. 

34 30 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с 
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Тема 4.1. Системно-

деятельностная парадигма 

современного образования 

основа для проектирования 

новых образовательных 

программ. Основные 

положения ФГОС.  

10 8 2   2     

 

Тема 4.2. Проектная форма 

организации 

образовательного процесса в 

дополнительном образовании.  

8 8         

 

Тема 4.3. Системный подход 

в проектировании  

образовательной среды  

6 6         
 

Тема 4.4. Современные 

подходы к проектированию 

образовательной среды.  

Виды педагогических 

проектов. 

10 8 2   2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 

(модуля) 
72 60 8 

 
 8  

 
  

 

Общий объем, часов  144 124 16 8  8      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

Образовательная среда как  объект исследования психолого-педагогических наук 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение идей 

проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности). Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, проектирование, прогнозирование, моделирование, 

конструирование). Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и 

организация педагогического проектирования. Основные виды педагогического проектирования 
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(проектирование содержания образования, проектирование образовательных систем, 

проектирование педагогических технологий, проектирование контекста педагогической 

деятельности). Понятие о проектировании. Виды проектирования. Проект и его характеристики. 

Педагогическое проектирование. Модели педагогического проектирования: прогностическая, 

концептуальная, инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная модель. Результаты 

педагогического проектирования: 1) педагогическая система; 2) система управления 

образованием; 3) система методического обеспечения; 4) проект образовательного процесса. 

Подходы к понятию «образование». Три аспекта образования: формальный, 

неформальный, информальный. Задачи образования в развитии современной личности. 

Соотношение категорий «образование», «образовательное пространство», «образовательная 

среда». 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение идей 

проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности). Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, проектирование, прогнозирование, моделирование, 

конструирование). Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и 

организация педагогического проектирования. Основные виды педагогического проектирования 

(проектирование содержания образования, проектирование образовательных систем, 

проектирование педагогических технологий, проектирование контекста педагогической 

деятельности). 

 

Тема 1.2. Средовой подход в науках о человеке и сущность понятия 

«Образовательная среда». Представления о характере образовательной среды в истории 

педагогической мысли. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятия «образовательная среда» в педагогике и психологии. Функциональное 

назначение и структурное содержание образовательных сред. Эволюция средового  

подхода в науках о человеке. Среда как фактор воспитания, развития и образования человека и 

как условие разворачивания социокультурных механизмов образовательной деятельности в 

информационном обществе. Образовательная среда как отражение ситуации постмодерна в 

современной культуре и науке. 

Догматическая образовательная среда в представлениях Я.А. Коменского, схоластика в 

образовании. Безмятежная среда, по Ж.Руссо, Г. Песталоцци и идеи свободного воспитания и 

образования. Сущность свободного образования сегодня. Карьерная среда в  наследии Д.Локка, 

А.С. Макаренко. Идея конкурентоспособности в современном образовании. Творческая 

образовательная среда Януша Корчака и Марии Монтессори. Сущность креативной педагогики 

сегодня. 

 

Тема 1.3. Психолого-педагогическая характеристика образовательной среды. 

Комплекс возможностей образовательной среды как интегративный критерий её качества. 

Психологическая безопасность образовательной среды. Психологические закономерности 

восприятия образовательной среды Педагогическая характеристика различных типов 

образовательных сред различных образовательных учреждений. Характеристика социальной 

модели образовательной среды как ресурса, как процесса, как «поля активности», как дискурса. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: дискуссии по темам. 

Темы дискуссии: 

 1. Догматическая образовательная среда в представлениях Я.А. Коменского, схола стика в 

образовании. 

2. Безмятежная среда, по Ж.Руссо, Г. Песталоцци и идеи свободного воспитания и об разования. 

Сущность свободного образования сегодня. 

3. Карьерная среда в наследии Д.Локка, А.С. Макаренко. Идея конкурентоспособности  

в современном образовании. 

4. Творческая образовательная среда Януша Корчака и Марии Монтессори. Сущность  

креативной педагогики сегодня. 

 

Практическое задание: Разработать геральдическую символику данной образовательной среды.. 

Поле герба должно содержать четыре сектора. На одном из них – символ педагогической цели, 

на другом – педагогического метода, на третьем – символ учителя, на четвёртом – символ 

ребёнка. Порядок размещения символов на гербе и цвет каждого сектора поля свободно 

варьируется в зависимости от специфических особенностей той или иной образовательной 

среды. Под гербом на геральдической ленте пишется девиз. Соответствующий духу данной 

образовательной среды. Это может быть изречение самого педагога, стихотворная строфа или 

известный афоризм, а также придуманная фраза. 

 

1. Комплекс возможностей образовательной среды как интегративный критерий её  

качества. 

2. Психологические закономерности восприятия образовательной среды. Психологическая 

безопасность образовательной среды. 

3. Педагогическая характеристика различных типов образовательных сред различных 

образовательных учреждений. Ученико-центированный образовательный  процесс и новые 

функции педагога и обучающегося.  

4. Характеристика социальной модели образовательной среды как ресурса, как процесса, как 

«поля активности», как дискурса.  

 

Практическое задание: Составьте матрицу конструирования образовательной  

среды, опираясь на социальную модель и дигностическую работу.  

Указания к выполнению: 

1.На основе защищённой кластерной модели образовательной среды и выявления в ней 

компонентов для педагогического проектирования, точек бифуркации, векторов развития  

разработайте матрицу конструирования образовательной среды, опираясь на социальную  модель 

и необходимую диагностическую работу в профессиональной деятельности. 

2. Определите компоненты педагогического проектирования в предполагаемой матрице (не 

обязательно брать много, в учебных целях достаточно выбрать 3-4 компонента, например,  среда 

как ресурс, среда как процесс, среда как поле активности, среда как дискурс). 

3. Защитите данную модель со своей микрогруппой перед всей аудиторией 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2. Среда образовательного учреждения как объект проектирования 

Образовательная программа как вид педагогического проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структурные и функциональные компоненты образовательной среды. Принципы и задачи 

проектирования. Уровни проектирования образовательной среды в ОУ.  
Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего образования. 

Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная карта работ). 

Особенности проектирования образовательных программ различного уровня образования. 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

Способы постановки и формулирования целей. Таксономия педагогических целей в 

отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы оценки достижения 

целей образования. Педагогическая квалиметрия. 

 

Тема 2.1 Среда образовательного учреждения как объект проектирования.  

Основные подходы к изучению образовательной среды в педагогической науке..  

 

Сущность метода педагогического проектирования образовательной среды. 

Методологические основы развивающего образования. Социальные и пространственно-

предметные компоненты развивающей образовательной среды. Психодидактический компонент  

развивающей образовательной среды учреждения. 

Типологизация среды. Дидактико-ориентированный и управленческо-ориентированный 

подходы к изучению образовательной среды, их сущность. Различные типы образовательной 

среды. Типология воспитывающей среды Януша Корчака, школьные типы среды П.Ф. Лесгафта. 

Образовательные среды различных типов образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования: общее, особенное, единичное. 

 

Тема 2.2. Образовательная программа как вид педагогического проекта. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности хронологический, 

функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы отбора содержания для 

профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности содержания основной образовательной 

программы по уровням системы общего, профессионального образования, дополнительного 

образования. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

реализации образовательной программы. Экспериментальная и инновационная деятельность в 

образовании. Инновационные формы реализации образовательных программ. Сетевая форма 

реализации образовательных программ. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации образовательной программы. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 
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Тема 2.3. Целевой раздел образовательной программы  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

Способы постановки и формулирования целей. Таксономия педагогических целей в 

отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы оценки достижения 

целей образования. Педагогическая квалиметрия. 

 

Тема 2.4. Содержательный раздел образовательной программы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности хронологический, 

функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы отбора содержания для 

профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности содержания основной образовательной 

программы по уровням системы общего, профессионального образования, дополнительного 

образования. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования. 

 

Тема 2.5. Организационный разделы образовательной программы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в образовании. Инновационные формы 

реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы. Материально-

техническое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: проекты 

Темы проектов: 

1. 1. Система образования: понятие и концептуальные основы.  

2. Исторический анализ развития системы образования в России. 

3. Структурные и функциональные компоненты системы образования. 

4. Формальная структура системы образования (иерархия образовательных учреждений). 

5. Характеристика систем образования Западной Европы, Великобритании, США, Японии и 

Китая (в рамках трех аспектов) 

6. Признаки системности в системе образования. 

7. Документы, регламентирующие содержательные и структурные аспекты  

8. Целеполагание в педагогической деятельности.  

9. Проблемы проектирования целей образовательного процесса.  

10. Современные теоретические модели образованности, цели и результаты образования.  
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11. Универсальные учебные действия в системе результатов образования.  

12. Способы постановки и формулирования целей. 

13. Сущность метода педагогического проектирования образовательной среды. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Раздел 3. Управление как ключевой фактор организации образовательной среды. 

Моделирование образовательной среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды социального управления Управление ОУ: функциональный и межличностный 

аспект. Основные теоретические подходы к понятию «управление». Виды управления. 

Отличительные характеристики социального управления. Управление в образовании: цели, 

функции, структура. Государственные и общественные органы управления в образовании. 

Характеристика функционального и личностного аспектов управления. Виды и стили 

управления. Роль управления в организации образовательной среды ОУ. Лидерство и 

руководство в управлении образовательным учреждении. Подходы к определению структуры 

образовательной среды (В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев). Пространственно-семантический 

компонент образовательной среды. Технологический (содержательный, дидактический) 

компонент образовательной среды. Социально-психологический компонент образовательной 

среды. Основные теоретические подходы к понятию «управление». Виды управления. 

Отличительные характеристики социального управления. Управление в образовании: цели, 

функции, структура. Государственные и общественные органы управления в образовании. 

Векторная модель образовательной среды, типы сред (концепция В.А. Ясвина). Цели, 

задачи и технологии проектирования компонентов образовательной среды (пространственно-

семантический, технологический, социально-психологический). 

Экспертиза как метод исследования. Принципы и методы экспертизы в образовании. 

Параметры экспертизы. Психологическая экспертиза образовательной среды. Качество 

образовательной среды, факторы и способы повышения. Методы анализа результатов 

экспертизы. Построение работы с педагогическим коллективом по результатам экспертизы. 

 

Тема 3.1.  Государственное и общественное управление в образовании. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального управления, функции, виды и стили управления. Государственное и 

общественное управление в образовании. Функциональный и межличностный аспекты 

управления. Руководство коллективом как основа проектирования социального компонента 

образовательной среды. Характеристика функционального и личностного аспектов управления. 

Виды и стили управления. Роль управления в организации образовательной среды ОУ. 

Лидерство и руководство в управлении образовательным учреждении. 

 

Тема 3.2. Моделирование образовательной среды  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Векторная модель образовательной среды, типы сред (концепция В.А. Ясвина). Цели, задачи 

и технологии проектирования компонентов образовательной среды (пространственно-

семантический, технологический, социально-психологический). Общее понятие 

моделирования. Виды моделирования.Моделирование и проектирование в образовании. 

Технологии моделирования в образовании. Исторический анализ моделей образовательной 

среды. 
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Тема 3.3. Стратегии исследования и экспертизы образовательной среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экспертиза как метод исследования. Принципы и методы экспертизы в образовании. Параметры 

экспертизы. Психологическая экспертиза образовательной среды. Качество образовательной среды, 

факторы и способы повышения. Методы анализа результатов экспертизы. Построение работы с 

педагогическим коллективом по результатам экспертизы. Подходы к определению «качества 

образования». Качество образовательной среды: параметры и критерии. Факторы, определяющие 

качество образовательной среды. Способы повышения качества образовательной среды. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы дискуссии: 

1. Дайте определение понятию «социальное управление». 

2. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды? 

3. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства. 

4. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление». 

5. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ? 

6. Дайте краткие характеристики стилям управления. 

7. Общее понятие моделирования. Виды моделирования 

8. Моделирование и проектирование в образовании. 

9. Технологии моделирования в образовании. 

10. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину). 

11. Исторический анализ моделей образовательной среды. 

12. Экспертиза как метод исследования 

13. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании. 

14. Виды и параметры экспертизы в образовании 

15. Подходы к определению «качества образования».  

16. Качество образовательной среды: параметры и критерии. 

17. Факторы, определяющие качество образовательной среды. 

18. Способы повышения качества образовательной среды 

19. Подходы к организации экспертизы образовательной среды 

20. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации, 

методы и методики. 

21. Общественная экспертиза образовательной среды: цели, задачи, особенности 

проведения.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте схему, отражающую систему государственного и общественного управления 

ОУ. 

2. Опишите лидерство и руководство как субъективный и объективный фе¬номены. 

3. Соотнесите виды управления, реализуемые в ОУ с задачами развития образовательной 

среды. 

4. Опишите ситуации, в которых было бы целесообразным доминирование какого-либо 

одного стиля лидерства. Объясните почему. 
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5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития образовательной 

среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели (авторитарный стиль); 

кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» модели (попустительский 

стиль). 

6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, во-ображаемого или с 

использованием художественного образа), учитывая раз¬личные критерии. 

7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая система» 

(В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев). 

8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой пе-дагогической 

системы. 

9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учре-ждения как 

открытой педагогической системы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте сравнительную характеристику понятий «моделирование» и «проектирование» 

2. Составьте схему, отражающую основные технологии моделирования, применимые в 

образовании. 

3. Проанализируйте исторические модели образовательных систем  (Руссо, Каменский, 

Песталоццы, Корчак, Мотессори) с позиции реализации общественной и индивидуально-

личностной направленности, используя следующую таблицу: 
 

Типы сред Направленность среды, представители Тип личности Комментарии 

Общественная  Индивидуально-

личностная  

  

1     

2     

3     

4     

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Опишите критерии оценки качества образования с позиции трех аспектов (формального, 

информального, неформального). 

2. Выделите основные параметры и критерии экспертизы образоватеьной среды на примере одного 

из компонентовю 

3. Составьте примерные методические рекомендации для проведения общественной экспертизы 

образовательной среды. 

4. Составьте памятку для эксперта, проводящего анализ качества образовательной среды ОУ. 
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5. Приведите пример бланков оценки компонентов в рамках экспертизы образовательной среды (на 

примере одного из компонентов) 

6. Проведите анализ одного из компонентов образовательной среды (на примере конкретного ОУ) по 

соответствующим параметрам и критериям. 

7. Разработайте рекомендации по  итогам проведенной экспертизы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – практические задание 

 

Раздел 4. Системно-деятельностная парадигма современного образования основа для 

проектирования новых образовательных программ. Основные положения ФГОС. Проектная 

форма организации образовательного процесса в дополнительном образовании. 

Тема 4.1. Системно-деятельностная парадигма современного образования основа для 

проектирования новых образовательных программ. Основные положения ФГОС.  

Тема 4.2. Проектная форма организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании.  

Тема 4.3. Системный подход в проектировании  образовательной среды  

Тема 4.4. Современные подходы к проектированию образовательной среды.  

 

РАЗДЕЛ 4. Системно-деятельностная парадигма современного образования основа 

для проектирования новых образовательных программ. Основные положения ФГОС. Цели 

ФГОС. Проектная форма организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системно-деятельностная парадигма современного образования как ведущее направление его 

модернизации. Требования к образовательным программам: результаты, структура, условия 

реализации. Модульная структура образовательных программ как условие многоаспектности и 

вариативности. Характеристика проектной деятельности в ДО. Проектная форма организации 

учебно-воспитательного процесса в УДО. Планирование и реализация проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время. Анализ исходной позиции и определение целей и задач обучения; 

планирование работы, отбор содержания и средств достижения целей, выполнение необходимых 

операций, организация работы; контроль, коррекция; анализ и оценка результатов обучения. 

Организационные формы в обучении проектной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

групповые, классные и внеклассные, школьные и внешкольные. Специфика форм организации 

проектной деятельности в УДО. Качественные особенности проектной деятельности как метода 

и средства обучения: направленность обучения посредством метода проектов на значимую 

практическую цель; развитие творческих способностей и творческого мышления; преодоление 

фрагментарности содержания учебных предметов. Обеспечение целостности педагогического 

процесса, осуществление в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания 

учащихся; развитие творческих способностей и активности учащихся; формирование проектного 

мировоззрения и мышления, обеспечение единства опредмечивания и распредмечивания знаний; 

адаптация к современным социально-экономическим условиям жизни; формирование 

познавательных мотивов учения; мотивация для самообразования в проектной деятельности. 

 

Тема 4.1. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы педагогического проектирования. Целеполагание и отбор содержания в 

педагогическом проектировании. Технология педагогического проектирования. Проектирование 

развивающей образовательной среды. Современные представления о педагогическом 
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проектировании. Педагогическое проектирование как составная часть педагогической 

деятельности. Задачи, уровни и принципы педагогического проектирования. Проектировочные 

компетенции и их значение. Постановка целей при проектировании педагогического 

(дидактического) процесса. Целеполагание в педагогическом проектировании. Проектирование 

содержания образования и обучения (СО). Определение, сущность СО. 

Принципы и уровни формирования СО.  

Системно-деятельностная парадигма современного образования как ведущее направление 

его модернизации. Требования к образовательным программам: результаты, структура, условия 

реализации. Модульная структура образовательных программ как условие многоаспектности и 

вариативности. 

 

Тема 4.2. Проектная форма организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика проектной деятельности в ДО. Проектная форма организации учебно-

воспитательного процесса в УДО. Планирование и реализация проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время. Анализ исходной позиции и определение целей и задач обучения; 

планирование работы, отбор содержания и средств достижения целей, выполнение необходимых 

операций, организация работы; контроль, коррекция; анализ и оценка результатов обучения. 

Организационные формы в обучении проектной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

групповые, классные и внеклассные, школьные и внешкольные. Специфика форм организации 

проектной деятельности в УДО. Качественные особенности проектной деятельности 

обучающихся как метода и средства обучения: направленность обучения посредством метода 

проектов на значимую практическую цель; развитие творческих способностей и творческого 

мышления; преодоление фрагментарности содержания учебных предметов. Обеспечение 

целостности педагогического процесса, осуществление в единстве разностороннего развития, 

обучения и воспитания учащихся; развитие творческих способностей и активности учащихся; 

формирование проектного мировоззрения и мышления, обеспечение единства опредмечивания и 

распредмечивания знаний; адаптация к современным социально-экономическим условиям 

жизни; формирование познавательных мотивов учения; мотивация для самообразования 

обучающихся в проектной деятельности. 

 

Тема 4.3. Системный подход в проектировании  образовательной среды  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие системы.  Принципы системного подхода в образовании. Признаки системы. 

Виды систем и их характеристики. Системный подход как основа философии и методологии 

научного познания. Этапы развития системного подхода в науке. Принципы системного подхода. 

Системный подход в психологии (В.Е.Клочко). Образовательная среда с позиции системного 

подхода (В.Г.Афанасьев, Т.Парсонс, В. П. Казначеев, Н.Н.Моисеев, Э.Г.Юдин, Ю.А.Урманцев и 

др.). Основные принципы системного подхода в образовании. 

 

Тема 4.4. Современные подходы к проектированию образовательной среды.  

Виды педагогических проектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема методологии проектирования. Развитие современных научных представлений о 

проектировании личностно развивающих образовательных систем. Системный подход как 

необходимое условие фундаментальности и функциональности проектируемого содержания 

образования. Деятельностный подход к проектированию образования В. В. Давыдова, А. Н. 
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Леонтьева. Ситуационный подход в педагогическом проектировании А. Карабановой, В. В. 

Серикова как инструмент описания детерминантов и механизмов развития личности в процессе 

образования. Средовой подход в образовании. Теория средового подхода Ю.С.Мануйлова как 

способ достижения социально значимых концептуальных педагогических целей проектирования. 

Методология средового подхода. Анализ проектов по созданию развивающей среды в системе 

образования. 

Виды педагогических проектов. Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. Сциально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты. Международные проекты. Основные объекты 

педагогического проектирования. Проектирование содержания образования. Проектирование 

концепции содержания образования. Проектирование образовательной программы. 

Проектирование учебных планов. Логика проектирования образовательных систем. 

Проектирование педагогических технологий. Проектирование контекста педагогической 

деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы проектов: 

1. Просветительские проекты XVIII века, осуществленные И.И. Бецким и Н.И.  

Новиковым. 

2. Образовательные проекты XIX века, осуществленные благотворителями  

3. Императорского человеколюбивого общества. 

4. Проекты домов трудолюбия, реализованные в Европе и России во второй половине  

5. XIX века. 

6.  Проект одного из учреждений, сформировавшегося в определенную эпоху и 

несущего на себе печать своего времени (Санкт-Петербургский императорский 

воспитательный дом, Яснополянская школа свободного воспитания, Сетлемент 

С.Т.  Шацкого, Колония имени А.М. Горького А.С. Макаренко и др.). 

7.  Проекты учреждений свободного воспитания, функционировавших в России в 

XIX - начале ХХ века (Яснополянская школа свободного воспитания Л.Н. 

Толстого; Дом свободного ребенка К.Н. Вентцеля). 

8.  Проекты учреждений пенитенциарного воспитания, функционировавших в XIX 

веке: (проект Меттрейской колония во Франции, проект Сурового дома в 

Германии). 

9.  Проект «Лента времени», отражающая историю создания проектов учреждений 

поддержки человека (Россия, Германия, Франция XVIII – XIX век – на выбор). 

10. Проект - экскурсия, например, «История Санкт-Петербургского императорского 

воспитательного дома». 

11. Проект школы самоопределения. 

12. Проект школы полного дня. 

13. Проект современного социально-педагогического комплекса. 

14.  Проект нового содержания образования. 

15.  Проект инновационной деятельности школы. 

16. Проект модели управления инновационной деятельностью школы 

17. Модель сетевого проекта 

18.  Модель международного проекта. 

19. Модель учебного проекта 

20.  Модель досугового проекта для учащихся. 
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21.  Проект личностного становления педагога или учащегося. 

22. Проект в системе профессиональной подготовки учителя 

23. Виды педагогических проектов. 

24. Проектирование образовательной программы. 

25. Проектирование педагогических технологий. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Приведите примеры реально существующих систем разного вида 

2. Дайте краткую характеристику социокультурной среды как системы ключевых 

факторов, определяющих образование и развитие человека. 

3. Перечислите основные факторы, способствующие эффективному развитию и 

функционированию систем. 

4. Выпишите в словарь основные понятия, характеризующие системный подход в науке. 

Составьте перечень признаков системы для образовательной среды 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (сессия 1) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

педагогического 

проектирования. 

Образовательная среда как  

объект исследования 

психолого-педагогических 

наук 

16 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Среда 

образовательного 

учреждения как объект 

проектирования 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического проекта. 

16 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю, 

часов 

64  

Модуль 2. (сессия 2) 

Раздел 3. Управление 

как ключевой фактор 

организации 

образовательной среды. 

Моделирование 

образовательной среды 

15 Подготовка реферата  

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Экспертизы 

образовательной среды. 

Раздел 4. Системно-

деятельностная 

парадигма 

современного 

образования основа 

для проектирования 

новых 

образовательных 

программ. Основные 

положения ФГОС. 

Проектная форма 

организации 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании. 

15 Подготовка реферата  

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю, часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных технологий (историко-

культурные источники развития педагогического проектирования, развитие и применение идей 

проектной деятельности в педагогике, проектирование как способ инновационного 

преобразования педагогической действительности).  

2. Основные виды педагогического проектирования (проектирование содержания образования, 

проектирование образовательных систем, проектирование педагогических технологий, 

проектирование контекста педагогической деятельности).  
3. Понятие о проектировании.  

4. Виды проектирования.  

5. Проект и его характеристики.  

6. Педагогическое проектирование.  

7. Модели педагогического проектирования: прогностическая, концептуальная, инструментальная, 

модель мониторинга, рефлексивная модель.  

8. Результаты педагогического проектирования: 1) педагогическая система; 2) система управления 

образованием; 3) система методического обеспечения; 4) проект образовательного процесса. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). 

2. Педагогическое проектирование. 
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3. Модели педагогического проектирования: прогностическая, концептуальная, 

инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная модель. 

4. Функции, уровни, принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация 

педагогического проектирования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды: учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 (дата обращения: 

05.07.2023). 

2. Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513032 (дата обращения: 05.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная карта 

работ).  

2. Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования.  

3. Целеполагание в педагогической деятельности.  

4. Проблемы проектирования целей образовательного процесса.  

5. Способы постановки и формулирования целей. Способы и системы оценки 

достижения целей образования.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего образования. 

2. Педагогическая квалиметрия. 

3. Современные теоретические модели образованности, цели и результаты 

образования. 

4. Универсальные учебные действия в системе результатов образования. 

5. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике 

(уровни целей). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды: учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 (дата 

обращения: 05.07.2023). 

2. _ Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513032
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Издательство Юрайт, 2023. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513032 (дата обращения: 05.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

1. Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего 

образования (содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс).  

2. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности хронологический, 

функциональный и методологический уровни интеграции).  

3. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной 

программы. Экспериментальная и инновационная деятельность в образовании.  

4. Инновационные формы реализации образовательных программ.  

5. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий.  

7. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

9. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.  

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

2. Проблемы отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин.  

3. Особенности содержания основной образовательной программы по уровням 

системы общего, профессионального образования, дополнительного образования.  

4. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания 

личностно-ориентированного образования.  

5. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

1. _ Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды: учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 (дата 

обращения: 05.07.2023). 

2. _ Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513032 (дата обращения: 05.07.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

1. Требования к образовательным программам: результаты, структура, условия 

реализации. Проектная форма организации учебно-воспитательного процесса в УДО.  

2. Анализ исходной позиции и определение целей и задач обучения; планирование 

работы, отбор содержания и средств достижения целей, выполнение необходимых операций, 

организация работы; контроль, коррекция; анализ и оценка результатов обучения.  

3. Специфика форм организации проектной деятельности в УДО.  

4. Качественные особенности проектной деятельности, как метода и средства 

обучения: направленность обучения посредством метода проектов на значимую практическую 

цель; развитие творческих способностей и творческого мышления; преодоление 

фрагментарности содержания учебных предметов.  

5. Обеспечение целостности педагогического процесса, осуществление в единстве 

разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; развитие творческих способностей 

и активности учащихся; формирование проектного мировоззрения и мышления, обеспечение 

единства опредмечивания и распредмечивания знаний; адаптация к современным социально-

экономическим условиям жизни; формирование познавательных мотивов учения; мотивация для 

самообразования обучающихся в проектной деятельности. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Модульная структура образовательных программ как условие многоаспектности и 

вариативности. Системно-деятельностная парадигма современного образования как ведущее 

направление его модернизации.  

2. Характеристика проектной деятельности в ДО.  

3. Организационные формы в обучении проектной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, групповые, классные и внеклассные, школьные и внешкольные. 

4.  Планирование и реализация проектной деятельности в урочное и внеурочное 

время.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. _ Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды: учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 (дата 

обращения: 05.07.2023). 

2. _ Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513032 (дата обращения: 05.07.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 
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ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

является зачет, который проводится в письменной форме. 
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4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

педагогического 

проектирования. 

Образовательная 

среда как  

объект 

исследования 

психолого-

педагогических 

наук 

ОПК-2 Тестирование  1. Педагогическое проектирование в общем контексте социальных 

технологий (историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования, развитие и применение идей проектной деятельности в 

педагогике, проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности).  

2. Основные виды педагогического проектирования 

(проектирование содержания образования, проектирование образовательных 

систем, проектирование педагогических технологий, проектирование 

контекста педагогической деятельности).  

3. Понятие о проектировании.  

4. Виды проектирования.  

5. Проект и его характеристики.  

6. Педагогическое проектирование.  

7. Модели педагогического проектирования: прогностическая, 

концептуальная, инструментальная, модель мониторинга, рефлексивная 

модель.  

8. Результаты педагогического проектирования: 1) педагогическая 

система; 2) система управления образованием; 3) система методического 

обеспечения; 4) проект образовательного процесса. 

2. Раздел 2. Среда 

образовательного 

учреждения как 

ОПК-2 Тестирование 1. Алгоритм (технология) создания образовательной программы 

(дорожная карта работ).  

2. Особенности проектирования образовательных программ различного 
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объект 

проектирования 

Образовательная 

программа как вид 

педагогического 

проекта. 

уровня образования.  

3. Целеполагание в педагогической деятельности.  

4. Проблемы проектирования целей образовательного процесса.  

5. Способы постановки и формулирования целей. Способы и системы 

оценки достижения целей образования.  

3. Раздел 3. 

Управление как 

ключевой фактор 

организации 

образовательной 

среды. 

Моделирование 

образовательной 

среды 

Экспертизы 

образовательной 

среды. 

ОПК-2 Тестирование  1. Теоретико-методологические основы проектирования содержания 

общего образования (содержание образования и структура науки, содержание 

образования и культура, аксиологические основания проектировании 

содержания образования, антропологический дискурс).  

2. Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции).  

3. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в образовании.  

4. Инновационные формы реализации образовательных программ.  

5. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

6. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

7. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы.  

9. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

4. Раздел 4. Системно-

деятельностная 

парадигма 

современного 

образования основа 

ОПК-2 Тестирование  1. Требования к образовательным программам: результаты, структура, 

условия реализации. Проектная форма организации учебно-воспитательного 

процесса в УДО.  

2. Анализ исходной позиции и определение целей и задач обучения; 

планирование работы, отбор содержания и средств достижения целей, 
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для проектирования 

новых 

образовательных 

программ. 

Основные 

положения ФГОС. 

Проектная форма 

организации 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании. 

выполнение необходимых операций, организация работы; контроль, 

коррекция; анализ и оценка результатов обучения.  

3. Специфика форм организации проектной деятельности в УДО.  

4. Качественные особенности проектной деятельности, как метода и 

средства обучения: направленность обучения посредством метода проектов на 

значимую практическую цель; развитие творческих способностей и 

творческого мышления; преодоление фрагментарности содержания учебных 

предметов.  

5. Обеспечение целостности педагогического процесса, осуществление в 

единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; 

развитие творческих способностей и активности учащихся; формирование 

проектного мировоззрения и мышления, обеспечение единства 

опредмечивания и распредмечивания знаний; адаптация к современным 

социально-экономическим условиям жизни; формирование познавательных 

мотивов учения; мотивация для самообразования обучающихся в проектной 

деятельности. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2 1. 1.Основные понятия педагогического 

проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, 

конструирование). 

2. Особенности проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ 

различного уровня образования. 

3. Основные виды педагогического 

проектирования (проектирование содержания 

образования, проектирование образовательных 

систем, проектирование педагогических 

технологий, проектирование контекста 

педагогической деятельности). 

4. Современные теоретические модели 

образованности, цели и результаты образования. 

5. Способы и системы оценки достижения 

целей образования. 

6. Таксономия педагогических целей в 

отечественной и зарубежной дидактике (уровни 

целей). 

7. Проблемы отбора содержания для 

профильных и базовых учебных дисциплин. 

8. Современные педагогические технологии и 

методы реализации содержания личностно-

ориентированного образования. 

9. Сетевая форма реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

10. Информационно-методические условия 

реализации основной и дополнительной 

образовательной программы. 

11. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы. 

12. Психолого-педагогические условия 

реализации основной и дополнительной 

образовательной программы. 

13. Модульная структура образовательных 

программ как условие многоаспектности и 

вариативности. Системно-деятельностная 

парадигма современного образования как ведущее 

направление его модернизации.  

14. Характеристика проектной деятельности в 
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ДО.  

15. Организационные формы в обучении 

проектной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, групповые, классные и внеклассные, 

школьные и внешкольные. 

16. Планирование и реализация проектной 

деятельности в урочное и внеурочное время.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 (дата обращения: 

10.03.2024). 

2. Фокин, Ю. Г.  Теория и технология обучения. Деятельностный подход : учебное 

пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541497 (дата обращения: 

10.03.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537843 (дата обращения: 10.03.2024). 

2. Золотарева, А. В.  Управление учреждением дополнительного образования : учебное 

пособие для вузов / А. В. Золотарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16117-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530452 

(дата обращения: 10.03.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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