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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается: 

- в изучении основных технологий решения задач обработки статистики больших по 

объему данных, умение применять методы искусственного интеллекта для анализа больших 

данных на практике и реализовывать приложения для аналитики больших данных.; 

- в формировании практических навыков при решении научно-исследовательских и 

аналитических задачах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-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 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к управлению, 

демонстрирует способность 

управления проектами. 
УК-2.2. Формирует проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, критерии и 

показатели оценки проекта, план 
реализации проекта. 

УК-2.3. Осуществляет мониторинг 

хода реализации проекта, 
корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

Знать: 

методы решения задач 

обработки и анализа 

статистики больших 
данных 

 

Уметь: 
разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 
теоретические модели 

прикладных задач 

анализа больших 

данных 
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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 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8  8   

Лекционные занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки 0  0   

Лабораторные занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки 0  0   

Самостоятельная работа обучающихся 60  60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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
 

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 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
34 30 4 2    2    

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, 
большие данные, машинное обучение. 

17 15 2 1    1    

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

17 15 2 1    1    

Раздел 2. Искусственный интеллект 34 30 4 2    2    

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта 

и области его применения. 
17 15 2 1    1    

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 
анализа данных. 

17 15 2 1    1    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4           

Форма промежуточной аттестации зачет 
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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
 

Общий объем, часов 72 60 8 4    4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и 

задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных систем. 

Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на обработке данных и 

машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые 

сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 
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Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Большие данные и машинное обучение.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 

примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных систем. 

Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. 

Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных. 

Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция 

знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Искусственный интеллект. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

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 (Курс 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение. 10 Подготовка реферата   

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 10 Подготовка реферата   

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

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. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   
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9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 
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3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

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 
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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. 

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). 
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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 лабораторных 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 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 
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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: 

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 рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Методы и задачи интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  
2. Области применения методов и 

технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и 
обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск 

информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: 
распознавание изображений, лиц, эмоций, 

пола, возраста, распознавание речи и др.  
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5. Основные характеристики больших 
данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение 
которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и 
графической информации, 

эмоциональной окраски текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных 

систем.  
9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения.  

2. Раздел -2. 

Искусственный 

интеллект 

УК-2 Защита 
реферата 

1. Понятие искусственного интеллекта и 
области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности 

информационных систем.  
3. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных 
информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний.  
7. Системы представления знаний и базы 

знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели 
данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа 

данных (Data Mining).  
10. Экспертные системы, их виды, области 

использования. 

 

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-2 Теоретический блок вопросов 

1. Уровни понимания. Методы решения задач. 
2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   
5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   
9. Генетический алгоритм.   

10.Стратегия решений организации поиска.   

11.Назначение экспертных систем.   
12.Структура экспертных систем.   

13.Этапы разработки экспертных систем.   
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

14.Представление знаний в экспертных системах.   
15.Методы работа со знаниями.   

16.Основная модель нейросетевой технологии.   

17.Методы извлечения знаний  

18. Цепи Маркова 
19. Вероятностный подход  

20. Случайный лес  

21. Машинное обучение. Основные понятия, связи, теоремы  
22. Обучение с учителем: регрессия  

23. Обучение с учителем: классификация  

24. Обучение без учителя: кластеризация  
25. Обучение без учителя: уменьшение размерности  

26. Обучение с подкреплением  

27. Задачи, которые решает машинное обучение  

28. Выбор методологии для проекта с машинным обучением. Примеры, причины.  
29. SMART-цель  

30. Этапы решения задач МО  

31. Метод имитация отжига  
32. Метод роения частиц  

33. Генетический алгоритм  

34. Модель МО. Выбор модели. Процесс обучения.  

Валидация  
35. Тестирование МО  

36. Проблемы разработки МО 

УК-2 Практические задания 
1. Задачи на использование методов предварительного анализа больших наборов 

данных. 

2. Задачи на реализацию методов визуального анализа данных. 

3. Задачи на использование принципов обучения с учителем и методы 
классификации. 

4. Задачи на применение линейных моделей классификации и регрессии. 

5. Решение задач восстановления регрессии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 29.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 29.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 29.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

29.02.2024). 

 

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 лекций и лабораторных занятий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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 лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения 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 лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения 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 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 лабораторному 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. 
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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 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение», 

«Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов», 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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«Понятие искусственного интеллекта и области его применения», «Технологии 

интеллектуального анализа данных» проводятся лабораторные занятия в компьютерной 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные компьютеры, имеющие 

доступ 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 «Менеджмент социально-

педагогической деятельности» 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 и в формировании практических навыков по аналитическо-информационной работе, 

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. Получить представление об инструментах когнитивных технологий - программе 

индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении эмоциональной 

окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии решений. 

3. Методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на работе 

семантических инструментов. 

4. Усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска, поисковых механизмах и приемах пользования ими. 

5. Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

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

6. Формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации. 

7. 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 магистратуры, 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 

критический 

анализ 
проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 
выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 
основы анализа данных, основы бизнес-

интеллекта, теорию принятия решений, 

математическое моделирование. 
Уметь: Проводить сравнительный анализ 

методов и инструментальных средств 

анализа больших данных. Проводить 

анализ больших данных в соответствии с 
утвержденными требованиями к 

результатам аналитического 

исследования. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 
критического анализа 

источников 

информации. 

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов. 

Уметь: Использовать современные 
средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 
выполнения поставленных задач. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 
для решения 

проблемной ситуации 

в виде 
последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 
них. 

Знать: Методы извлечения информации и 

знаний из мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, 
методы обеспечения и оценки качества 

информации. 

Уметь: Проводить сравнительный анализ 
и выбор методов и методик анализа 

больших данных, инструментальных 

средств обработки, источников данных и 
составлять рекомендации по их 

использованию. 

 

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 
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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
 

Курс 1, Сессия 1–2 

Раздел 1. Основы когнитивных и 

семантических технологий. 
36 32 4 2 2 

Тема 1.1. Понятие когнитивных 
технологий. Основы поиска 

информации. 

8 8    

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для работы 
аналитика (основы комбинаторики, 

теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. 
Марковские меры генерации 

10 8 2 2  

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

10 8 2  2 

Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов.. 
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. 

10 8 2 2  

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

справочников. 

10 8 2  2 

Тема 2.3. Подходы к мануальному 
построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

6 6    

Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. Основные понятия 

статистики текста. 

6 6    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4     

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. 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. 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). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности применения 

линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 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. Что 

такое цепь Маркова и где это используется на практике. Генерация текста на цепях Маркова. 

Структура цепи Маркова. Матрица переходов. Скрытая марковская модель. 

 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные задачи 

семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность выполнения 

семантического анализа. Модель семантического искусственного интеллекта. Конструктивные и 

технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. Семантические 

алгоритмы, применимые для создания систем семантического искусственного интеллекта с 

компактным и доверенным исходным кодом без использования нейросетей. 

 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искусственного интеллекта. Комплекс программ 

для семантического анализа и построения ядер систем семантического искуственного интеллекта. 

Программа индексирования текстов m_inda при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 

filename2.ext2 . Программа статистического анализа проиндексированных файлов stata при запуске 

в формате stata[.exe] filename.ext. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска 

информации.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

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

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. 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). 

Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

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.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. Теория 

и практика.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
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1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите системы семантического анализа  

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

 

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata при 

запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

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.  

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.  

 

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

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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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. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации. Система сбора и 

анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной информации от 

пользователей сетей и систем связи. Способ для любого представления данных мониторинга и 

любого вида технической системы, анализа разнородных данных из различных источников 

измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов при 

помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. Сущность и сферы 

применения диагностического анализа. Место диагностики в научно-техническом познании. 

Сущность, основная задача и результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика". 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. 

 

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 подготовки к семинару:  

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

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 

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

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

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.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения. 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
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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 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных и 

семантических технологий. 

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 
60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4. Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5. Источники информации и их свойства. 

6. Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8. Этапы накопления и подготовки информации. 

9. Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12. Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в основу 

ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 

15. Семантические алгоритмы, применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 
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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. 

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. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3. 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. Шарова, 

А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 4. – С. 28-

39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

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. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

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. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

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. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

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. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://///srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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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. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

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. 

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. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3. 

4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. Шарова, 

А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 4. – С. 28-

39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

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. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

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. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

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. – EDN EHZLLW./ 

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
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://///srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf


 

15 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

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 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. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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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 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); 

 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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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

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: 

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 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

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. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

4. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

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

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

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

9. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

14. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

15. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

16. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

17. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

18. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

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

20. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 
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21. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

22. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

23. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

24. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

25. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

26. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

27. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

28. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер систем 

семантического искусственного интеллекта. 

 

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. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические базы данных в России. 

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

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

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

аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

9. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

10. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов. 

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

методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического анализа текста. 

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

 

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 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих компонентов компьютерной 

системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите системы семантического анализа  

21. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искусственного интеллекта. 

28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа проиндексированных 

файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

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

цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического 

анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их 

применения. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

контент-анализа. 

 

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. 

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. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
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4. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных для 

целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. Шарова, 

А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. – № 4. – С. 28-

39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

5.1.2. 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. – EDN XZKYRQ. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

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. – 

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

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. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / О. Н. 

Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – EDN 

XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

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/  

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://///srv-fs-1/Departments/2021~1/2024-2~1/()626B~1/--9892~1/2024~2/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 

− 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 
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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. Пакет офисных программ: LibreOffice  

2. Okular или Acrobat Reader DC  

3. Ark или 7-zip  

4.  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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 компьютерных 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 «Менеджмент социально-

педагогической деятельности», реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Менеджмент социально-педагогической деятельности» 

заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, 

принципах, методах, технологии организации менеджмента социально-педагогической 

деятельности, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических 

навыков социально-педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Изучение особенностей менеджмента социально-педагогической деятельности в 

организациях социальной сферы. 

2. Формирование у магистрантов системного представления о предметной области 

дисциплины, ее содержании и актуальных проблемах управления в социальной сфере. 

3. Развитие у обучающихся навыков управления социально-педагогической 

деятельностью в условиях организации социальной сферы. 

4. Формировать у обучающихся комплекса знаний об основных категориях, принципах, 

функциях, механизмах и уровнях управления социально-педагогической деятельностью в 

условиях организации социальной сферы. 

    1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля)в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-

1; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8 в соответствии с основной образовательной программой по 

направлению подготовки «44.04.02 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 

правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-1, 

способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ИОПК 1.1. Знает: 

нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность;  

психолого-

педагогические 

основы организации 

профессионального 

взаимодействия; 

принципы  

Знать: нормативные правовые 
документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

психолого-педагогические 

основы организации 
профессионального 

взаимодействия; принципы  

Уметь: применять содержание 
основных правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную деятельность, 
разрабатывать программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 
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ой этики 

 

ИОПК 1.2. Умеет: 

применять 

содержание 

основных правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать 

программы 

мониторинга и 

оценки результатов 

реализации 

профессиональной  

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования.  

профессиональной  

деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

Владеть: нормами 

профессиональной этики при 
реализации профессиональной 

деятельности с участниками 

образовательных отношений; 
навыками оптимизации своей 

профессиональной  

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 

ИОПК 1.3. Владеет: 

нормами 

профессиональной 

этики при 

реализации 

профессиональной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

навыками 

оптимизации своей 

профессиональной  

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

ОПК 3.1. Знает: 

современное 

законодательство в 

области 

образования, 

требования ФГОС 

общего образования, 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

(учебной и 

воспитательной) 

деятельности, 

принципы и 

Знать: современное 

законодательство в области 

образования, требования 

ФГОС общего образования, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной (учебной и 

воспитательной) 

деятельности, принципы и 

содержание теории 

педагогического 

проектирования; общие 

закономерности развития 

ребенка, современные 

педагогические технологии 

реализации деятельностного и 
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потребностями содержание теории 

педагогического 

проектирования; 

общие 

закономерности 

развития ребенка, 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

содержание 

примерных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальные и 

групповые 

технологии обучения 

и воспитания; знает 

и имеет 

представление об 

основных 

физиологических и 

психологических 

особенностях 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК 3.2. Умеет: 

планировать и 

организовывать 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

сообразно с 

возрастными и 

психофизиологическ

ими особенностями 

и индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся, 

компетентностного подходов 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; содержание 

примерных основных 

образовательных программ, 

индивидуальные и групповые 

технологии обучения и 

воспитания; знает и имеет 

представление об основных 

физиологических и 

психологических 

особенностях обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Уметь: планировать и 

организовывать учебную и 

воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

учебную деятельность; 

отбирать различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе учебно-

исследовательскую и 

проектную. 

Владеть: методами 

проектирования 

образовательной среды (в том 

числе совместной и 

индивидуальной 

деятельности); способами 
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осуществлять 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

учебную 

деятельность; 

отбирать различные 

виды учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе учебно-

исследовательскую и 

проектную.  

ОПК 3.3. Владеет: 

методами 

проектирования 

образовательной 

среды (в том числе 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности); 

способами 

организации, 

прогнозирования и 

проведения анализа 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

систематизирует, 

обобщает и 

организации, прогнозирования 

и проведения анализа учебной 

и воспитательной 

деятельности; осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

систематизирует, обобщает и 

использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

разрабатывает и реализует 

собственные (авторские) 

методические приемы 

обучения и воспитания с 

учетом контингента 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 
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использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

разрабатывает и 

реализует 

собственные 

(авторские) 

методические 

приемы обучения и 

воспитания с учетом 

контингента 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений 

ОПК 7.1. Знает: 

механизмы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности; 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

методики и 

эффективные 

практики обучения 

взрослых, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

закономерностей 

Знать: механизмы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

основные закономерности 

возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, 

социализация личности; 

технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; методики и 

эффективные практики 

обучения взрослых, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики 

профессионального выгорания 

и т.д.; закономерностей 

поведения в социальных 

сетях. 

Уметь: использовать 

технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; применять на 

практике методы обучения 

взрослых, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального выгорания 
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поведения в 

социальных сетях.  

ОПК 7.2. Умеет: 

использовать 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

применять на 

практике методы 

обучения взрослых, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями; 

использовать 

социальные сети для 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательной 

деятельности.  

ОПК 7.3. Владеет: 

осуществляет 

планирование и 

организацию 

взаимодействий 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

их индивидуальных 

особенностей; 

использует 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений для 

реализации 

и т.д.; развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями; использовать 

социальные сети для 

организации взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной 

деятельности. 

Владеть: осуществляет 

планирование и организацию 

взаимодействий участников 

образовательных отношений с 

учетом их индивидуальных 

особенностей; использует 

технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений для реализации 

образовательной 

деятельности; использует 

возможности социальных 

сетей для организации 

взаимодействия различных 

участников образовательной 

деятельности. 
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образовательной 

деятельности; 

использует 

возможности 

социальных сетей 

для организации 

взаимодействия 

различных 

участников 

образовательной 

деятельности. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  
 

ОПК-8, способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

и результатов 

исследований 

ОПК 8.1. Знает: 

современную 

методологию, 

методику и 

технологию 

педагогического 

проектирования, 

основные методы и 

стадии 

педагогического 

проектирования, 

алгоритмы 

разработки, оценки 

качества и 

результатов 

педагогических 

проектов, состояние 

и тенденции 

развития 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований в 

области 

педагогического 

проектирования. 

ОПК 8.2. Умеет: 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи и 

результаты 

международных и 

отечественных 

исследований и 

учитывать их при 

осуществлении 

педагогического 

проектирования; 

оценивать 

педагогическую 

Знать: современную 

методологию, методику и 

технологию педагогического 

проектирования, основные 

методы и стадии 

педагогического 

проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и 

результатов педагогических 

проектов, состояние и 

тенденции развития 

международных и 

отечественных 

педагогических исследований 

в области педагогического 

проектирования. 

Уметь: выделять и 

систематизировать основные 

идеи и результаты 

международных и 

отечественных исследований 

и учитывать их при 

осуществлении 

педагогического 

проектирования; оценивать 

педагогическую ситуацию и 

определять цель и задачи 

проектирования 

педагогической деятельности; 

подбирать и применять 

методы разработки 

педагогического проекта в 

соответствии с задачами 

проектирования 

педагогической деятельности, 

применять инструментарий 

оценки качества и 

определения результатов 

педагогического 

проектирования. 
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ситуацию и 

определять цель и 

задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

подбирать и 

применять методы 

разработки 

педагогического 

проекта в 

соответствии с 

задачами 

проектирования 

педагогической 

деятельности, 

применять 

инструментарий 

оценки качества и 

определения 

результатов 

педагогического 

проектирования.  

ОПК 8.3. Владеет: 

навыками 

использования 

современных 

научных знаний и 

результатов 

педагогических 

исследований в 

педагогическом 

проектировании; 

определяет 

педагогическую 

задачу и 

проектирует 

педагогический 

процесс для ее 

решения; выбирает 

методы 

педагогического 

проектирования с 

учетом заданных 

условий; 

осуществляет оценку 

качества и 

прогнозирование 

результатов 

Владеть: навыками 

использования современных 

научных знаний и результатов 

педагогических исследований 

в педагогическом 

проектировании; определяет 

педагогическую задачу и 

проектирует педагогический 

процесс для ее решения; 

выбирает методы 

педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий; 

осуществляет оценку качества 

и прогнозирование 

результатов педагогического 

проектирования; проводит 

анализ и корректировку 

смоделированного 

педагогического проекта. 

Владеть: навыками 

использования современных 

научных знаний и результатов 

педагогических исследований 

в педагогическом 

проектировании; определяет 

педагогическую задачу и 

проектирует педагогический 

процесс для ее решения; 

выбирает методы 

педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий; 

осуществляет оценку качества 

и прогнозирование 

результатов педагогического 

проектирования; проводит 

анализ и корректировку 

смоделированного 

педагогического проекта. 



 12 

педагогического 

проектирования; 

проводит анализ и 

корректировку 

смоделированного 

педагогического 

проекта.  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
26 16 10 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 0 

из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Практические занятия 8 0 8 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Иная  контактная работа 2 0 2 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 181 128 53 

Контроль промежуточной аттестации 9 0 9 

Форма промежуточной аттестации экзамен   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 144 72 

 

  



 13 

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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 1 Сессия 3) 

Раздел 1. Менеджмент 

социально-педагогической 

деятельности, его 

сущность, содержание и 

сферы реализации 

48 42 6 6 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 1.1. Менеджмент – 

организация социально-
педагогической 

деятельности, истоки, 

сущность, содержание 

25 21 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 1.2. Менеджмент – 
управление социально-

педагогической 

деятельностью по 
достижению 

прогнозируемой цели. 

23 21 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Раздел 2. Технология 

менеджмента социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание и 

основные этапы 

48 42 6 6 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 2.1. Технология 

менеджмента – организация 

социально-педагогической 

деятельности, ее сущность, 

содержание 

25 21 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 2.2. Технология 

менеджмента – управление 

социально-педагогической 
деятельностью достижения 

определенной цели. 

23 21 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

0 
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

Раздел 3. Менеджмент 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы  

48 44 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 3.1. Менеджмент – 

организация 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической проблемы  

24 22 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Тема 3.1. Менеджмент – 

организация 
внутриведомственного 

взаимодействия в 

стимулировании 
организованного досуга 

обучаемых 

24 22 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)     
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 144 128 16 16 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  

Модуль 2 (Курс 1 Сессия 4) 

Раздел 4. Менеджмент – 

управление 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

21 17 4 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 4.1. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

10 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

педагогической 

проблемы. 

Тема 4.2. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

предупреждении 

отклоняющего поведения 

подростков. 

11 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Менеджмент 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической проблемы 

21 17 4 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 5.1. Менеджмент – 

организация 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

10 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 5.2. Менеджмент – 

управления 

межведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

11 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента 

социально-

педагогической 

деятельности. 

21 19 2 0 0 0 00 0 0 2 0 

Тема 6.1. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

организации социально-

10 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
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
 

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
 

педагогической 

деятельности. 

Тема 6.2. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

управления социально-

педагогической 

деятельностью 

достижения 

прогнозируемой цели. 

11 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 
72 53 10 0 0 8 0 0 0 2 0 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
216 181 26 12 0 12 0 0 0 2 0 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Менеджмент социально-педагогической деятельности, его сущность, 

содержание и сферы реализации. 

             Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления основ 

педагогического (социально-педагогического) менеджмента; социально-педагогическая 

деятельность и ее сущность; понятия: менеджмента, менеджмента социально-педагогической 

деятельности, сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности; менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект организации социально-педагогической 

деятельности и требования, предъявляемые к нему; социальный педагог – субъект организации 

социально-педагогической деятельности; понятия «управление», «менеджмент (управление)»; 

«менеджмент (управление) социально-педагогической деятельностью»; сущность менеджмента 

– управление социально-педагогической деятельностью по достижению прогнозируемой цели; 

субъект менеджмента – управления социально-педагогической деятельностью, требования, 

предъявляемые к нему; социальный педагог субъект управления социально-педагогической 

деятельностью в достижении прогнозируемой цели; корпоративная культура – качественная 
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характеристика успешного менеджмента  – управления социально-педагогической 

деятельностью коллектива. 

        

  Тема 1.1. Менеджмент – организация социально-педагогической деятельности, 

истоки, сущность, содержание.  

Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления основ 

педагогического (социально-педагогического) менеджмента; социально-педагогическая 

деятельность и ее сущность; понятия менеджмента, менеджмента социально-педагогической 

деятельности; сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности; менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект организации социально-педагогической 

деятельности и требования, предъявляемые к нему; социальный педагог – субъект организации 

социально-педагогической деятельности. 

 

       Тема 1.2. Менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: понятия: «управление», «менеджмент 

(управление)»; «менеджмент (управление) социально-педагогической деятельностью»; 

сущность менеджмента – управление социально-педагогической деятельностью по достижению 

прогнозируемой цели; субъект менеджмента – управления социально-педагогической 

деятельностью, требования, предъявляемые к нему; социальный педагог субъект управления 

социально-педагогической деятельностью в достижении прогнозируемой цели; корпоративная 

культура – качественная характеристика успешного менеджмента  – управления социально-

педагогической деятельностью коллектива. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее 

сущность, содержание и основные этапы 
Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической деятельности; сущность технологии, технологии 

социально-педагогической деятельности, технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности; структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности; 

основные этапы технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и их 

характеристика; сущность технологии менеджмента – управления социально-педагогической 

деятельности; структура технологии управления социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели; основные этапы технологии управления социально-

педагогической деятельностью; этап оценки ситуации управления социально-педагогической 

деятельностью; определение субъектов ситуации, их место в управлении социально-

педагогической деятельностью, а также порядок управленческого взаимодействия; 

прогнозирование перспектив совместной социально-педагогической деятельности; определения 

цели управления; проектирование управления, направленного на достижение прогнозируемой 

цели, реализация управления, его мониторинга и необходимого корректирования, 

направленного на достижение прогнозируемой цели; оценка достижения прогнозируемой цели 

управления социально-педагогической деятельности. 

 

Тема 2.1. Технология менеджмента – организация социально-педагогической 

деятельности, ее сущность, содержание 
Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической деятельности; сущность технологии, технологии 

социально-педагогической деятельности, технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности; структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности; 



 18 

основные этапы технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и их 

характеристика;     

 

Тема 2.2. Технология менеджмента – управление социально-педагогической 

деятельностью достижения определенной цели. 
Перечень изучаемых элементов содержания: сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической деятельности; структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели; основные этапы 

технологии управления социально-педагогической деятельностью; социальный педагог –

субъект управления социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой 

цели и требования предъявляемые к нему; этап оценки ситуации управления социально-

педагогической деятельностью; определение субъектов ситуации, их место в управлении 

социально-педагогической деятельностью, а также порядок управленческого взаимодействия; 

прогнозирование перспектив совместной социально-педагогической деятельности; определения 

цели управления; проектирование управления, направленного на достижение прогнозируемой 

цели, реализация управления, его мониторинга и необходимого корректирования, 

направленного на достижение прогнозируемой цели; оценка достижения прогнозируемой цели 

управления социально-педагогической деятельности.    

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент внутриведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие в решении социально-

педагогической проблемы, его сущность и содержание; субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; типичные проблемы, требующие организации 

внутриведомственного взаимодействия; технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее 

результативности; характеристика основных этапов менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее результативности; организованный 

досуг, его назначение, сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие по 

вовлечению в организованный досуг обучаемых, его сущность и содержание; субъект 

внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в организованный досуг обучаемых; 

особенности технологии организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечению в организованный досуг обучаемых и формировании у них культуры досуга; 

основные этапы менеджмента внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в 

организованный досуг обучаемых и их характеристика 
 

Тема 3.1. Менеджмент – организация внутриведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы  

Перечень изучаемых элементов содержания: внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие в решении социально-

педагогической проблемы, его сущность и содержание; субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; типичные проблемы, требующие организации 

внутриведомственного взаимодействия; технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее 

результативности; характеристика основных этапов менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее результативности. 

 

Тема 3.2. Менеджмент – организация внутриведомственного взаимодействия в 

стимулировании организованного досуга обучаемых.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: организованный досуг, его назначение, 

сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие по вовлечению в 

организованный досуг обучаемых, его сущность и содержание; субъект внутриведомственного 

взаимодействия по вовлечение в организованный досуг обучаемых; особенности технологии 

организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия по вовлечению в 

организованный досуг обучаемых и формировании у них культуры досуга; основные этапы 

менеджмента внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в организованный досуг 

обучаемых и их характеристика. 

 

РАЗДЕЛ 4. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-педагогической деятельностью, и их 

особенности; необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; особенности (технология) управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и характеристика его 

этапов; предупреждение (профилактика) отклоняющего поведения подростка, ее сущность и 

содержание; системность в профилактике отклоняющего поведения подростков; 

необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным взаимодействием 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения подростков 

организации, требования, предъявляемые к нему; особенности управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия предупреждения отклоняющего поведения подростков 

организации и характеристика его этапов 

 

Тема 4.1. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-педагогической деятельностью, и их 

особенности; необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; особенности (технология) управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и характеристика его 

этапов. 

 

Тема 4.2. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

предупреждении отклоняющего поведения подростков. 

Перечень изучаемых элементов содержания: предупреждение (профилактика) 

отклоняющего поведения подростка, ее сущность и содержание; системность в профилактике 

отклоняющего поведения подростков; необходимость, сущность и содержание управления 

внутриведомственным взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения подростков 

организации; субъект управления внутриведомственным взаимодействием предупреждения 

отклоняющего поведения подростков организации, требования, предъявляемые к нему; 

особенности управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия предупреждения 

отклоняющего поведения подростков организации и характеристика его этапов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Менеджмент межведомственного взаимодействия в решении социально-

педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

межведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы и их 
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характеристика;  необходимость, сущность и содержание межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы; субъект организации межведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к 

нему; особенности (технология) менеджмента межведомственного взаимодействия решения 

частной социально-педагогической проблемы и характеристика ее этапов; ситуации, 

требующие управления межведомственным взаимодействием социально-педагогической 

деятельностью, и их особенности; необходимость, сущность и содержание управления 

межведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект 

управления межведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической 

проблемы, требования, предъявляемые к нему; особенности (технология) управления 

(менеджмента) межведомственным взаимодействием в решении частной проблемы и 

характеристика его этапов. 

 

Тема 5.1. Менеджмент – организация межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

межведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы и их 

характеристика;  необходимость, сущность и содержание межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы; субъект организации внутриведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к 

нему; особенности (технология) менеджмента межведомственного взаимодействия решения 

частной социально-педагогической проблемы и характеристика ее этапов.  
 

           Тема 5.2. Менеджмент – управления межведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие управления 

межведомственным взаимодействием социально-педагогической деятельностью, и их 

особенности; необходимость, сущность и содержание управления межведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект управления 

межведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; особенности (технология) управления (менеджмента) 

межведомственным взаимодействием в решении частной проблемы и характеристика его 

этапов.  

 

РАЗДЕЛ 6. Мониторинг и оценка качества менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: мониторинг, его назначение, сущность и 

место в организации социально-педагогической деятельности; мониторинг в реализации плана 

социально-педагогической деятельности и мониторинг в изменении результата социально-

педагогической деятельности; качественные характеристики организации социально-

педагогической деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки качества 

менеджмента – организации социально-педагогической деятельности; мониторинг, его 

назначение, сущность и место в реализации управления социально-педагогической 

деятельности; мониторинг в реализации плана управленческой деятельности; качественные 

характеристики управленческой деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки 

качества менеджмента (управления) социально-педагогической деятельности по решению 

частной проблемы. 

 

Тема 6.1. Мониторинг и оценка качества менеджмента – организации социально-

педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: мониторинг, его назначение, сущность и 

место в организации социально-педагогической деятельности; мониторинг в реализации плана 

социально-педагогической деятельности и мониторинг в изменении результата социально-
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педагогической деятельности; качественные характеристики организации социально-

педагогической деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки качества 

менеджмента – организации социально-педагогической деятельности. 

 

Тема 6.2. Мониторинг и оценка качества менеджмента – управления социально-

педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: мониторинг, его назначение, сущность и 

место в реализации управления социально-педагогической деятельности; мониторинг в 

реализации плана управленческой деятельности; качественные характеристики управленческой 

деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической деятельности по решению частной проблемы. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1: Менеджмент – организация социально-

педагогической деятельности, истоки, сущность, содержание.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Истоки становления основ педагогического (социально-педагогического) 

менеджмента. 

2. Сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Сущность и содержание менеджмент – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 

 

Тема практического занятия 1.2. Менеджмент – управление социально-

педагогической деятельностью по достижению прогнозируемой цели.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Сущность и содержание менеджмента – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 

2. Социальный педагог – субъект управления социально-педагогической 

деятельностью, требования, предъявляемые к нему. 

3. Корпоративная культура – качественная характеристика успешного менеджмента  

– управления социально-педагогической деятельностью коллектива.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1: Технология менеджмента – организация 

социально-педагогической деятельности, ее сущность, содержание.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Сущность и содержание технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и 

характеристика ее этапов.  

  

Тема практического занятия 2.2. Менеджмент – управление социально-

педагогической деятельностью по достижению прогнозируемой цели.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Сущность и содержание технологии менеджмента – управления социально-

педагогической деятельности. 

2. Структура технологии управления социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели и характеристика ее этапов.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 3.1. Менеджмент внутриведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы.  
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Форма практического задания: дискуссия 

1. Внутриведомственное взаимодействие в решении социально-педагогической 

проблемы, его сущность и содержание. 

2. Субъект организации внутриведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к нему. 

3. Технология организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и оценки ее результативности.   

  

Тема практического занятия 3.2. Менеджмент – организация 

внутриведомственного взаимодействия в стимулировании организованного досуга 

обучаемых.   

Форма практического задания: дискуссия 

1. Организованный досуг, его назначение, сущность и содержание. 

2. Внутриведомственное взаимодействие по вовлечению в организованный досуг 

обучаемых, его сущность и содержание. 

3. Технология организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

по вовлечению в организованный досуг обучаемых и формировании у них культуры досуга. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

      Тема практического занятия 4.1. Менеджмент – управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 

Форма практического задания: дискуссия 

1. Ситуации, требующие внутриведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 
3. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов. 

 

      Тема практического занятия 4.2. Менеджмент – управления внутриведомственным 

взаимодействием в предупреждении отклоняющего поведения подростков. 

 

Форма практического задания: дискуссия. 

1. Предупреждение (профилактика) отклоняющего поведения подростка, ее 

сущность и содержание. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения подростков организации. 

3. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации и характеристика его 

этапов.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

       Тема практического занятия 5.1. Менеджмент – организация межведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы.  

 

Форма практического задания: дискуссия. 

Возможные темы дискуссии. 

1. Ситуации, требующие межведомственного взаимодействия в решении социально-

педагогической проблемы и их характеристика. 

2. Необходимость, сущность и содержание межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы. 
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3. Социальный педагог – субъект организации внутриведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к 

нему. 

4. Технология менеджмента межведомственного взаимодействия решения частной 

социально-педагогической проблемы и характеристика ее этапов.  
 

           Тема практического занятия 5.2. Менеджмент – управления межведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы.  

Форма практического задания: вопросы для самоподготовки. 

1. Ситуации, требующие управлением межведомственным взаимодействием 

социально-педагогической деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 

3. Технология управления (менеджмента) межведомственным взаимодействием в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

       Тема практического занятия 6.1. Мониторинг и оценка качества менеджмента – 

организации социально-педагогической деятельности.  

 

Форма практического задания: дискуссия. 

Возможные темы дискуссии. 

1. Мониторинг, его назначение в организации социально-педагогической 

деятельности. 

2. Качественные характеристики организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента – 

организации социально-педагогической деятельности.   
 

           Тема практического занятия 6.2. Мониторинг и оценка качества менеджмента – 

управления социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели.   

Форма практического задания: дискуссия. 

1. Мониторинг, его назначение в реализации плана управленческой социально-

педагогической деятельности. 

2. Качественные характеристики управленческой деятельности. 

3. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической деятельностью решения частной проблемы.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Менеджмент социально-педагогической 

деятельности, его сущность, содержание и сферы реализации. 

 Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

 

Вариант1:  

1. Истоки становления основ педагогического (социально-педагогического) 

менеджмента. 

2. Сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Сущность и содержание менеджмент – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 

 

Вариант 2: 

1. Сущность и содержание менеджмента – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 
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2. Социальный педагог – субъект управления социально-педагогической 

деятельностью, требования, предъявляемые к нему. 

3. Корпоративная культура – качественная характеристика успешного менеджмента  

– управления социально-педагогической деятельностью коллектива.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Технология менеджмента социально-

педагогической деятельности, ее сущность, содержание и основные этапы 

Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

 

Вариант1:  

 

1. Сущность и содержание технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Социальный педагог – субъект реализации технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности и требования, предъявляемые к нему. 

3. Структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и 

характеристика ее этапов.  

 

Вариант 2:  

  

1. Сущность и содержание технологии менеджмента – управления социально-

педагогической деятельности. 

2. Социальный педагог – субъект реализации технологии менеджмента – управления 

социально-педагогической деятельности и требования, предъявляемые к нему. 

3. Структура технологии управления социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели и характеристика ее этапов.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Менеджмент внутриведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы. 

Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

 

Вариант 1:  

  

1. Организованный досуг, его назначение, сущность и содержание. 

2. Внутриведомственное взаимодействие по вовлечению в организованный досуг 

обучаемых, его сущность и содержание. 

3. Технология организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

по вовлечению в организованный досуг обучаемых и формировании у них культуры досуга.  

 

Вариант 2:  

 

1. Ситуации, требующие внутриведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 
3. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. Менеджмент – управления 

внутриведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы.  

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вариант 1:  

1. Ситуации, требующие внутриведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 
3. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов. 

 

 

Вариант 2: 

1. Предупреждение (профилактика) отклоняющего поведения подростка, ее 

сущность и содержание. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения подростков организации. 

3. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации и характеристика его 

этапов.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. Менеджмент межведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вариант 1:  

1. Необходимость, сущность и содержание межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы. 

2. Социальный педагог – субъект организации внутриведомственного 

взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к 

нему. 

3. Технология менеджмента межведомственного взаимодействия решения частной 

социально-педагогической проблемы и характеристика ее этапов.  

 

 

Вариант 2:  

1. Ситуации, требующие управлением межведомственным взаимодействием 

социально-педагогической деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления межведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 

3. Технология управления (менеджмента) межведомственным взаимодействием в решении 

частной проблемы и характеристика его этапов.   
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. Мониторинг и оценка качества 

менеджмента социально-педагогической деятельности 

Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

 

Вариант 1:  

 

1. Мониторинг, его назначение в организации социально-педагогической 

деятельности. 

2. Качественные характеристики организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента – 

организации социально-педагогической деятельности.   
 

Вариант 2:  

 

1. Мониторинг, его назначение в реализации плана управленческой социально-

педагогической деятельности. 

2. Качественные характеристики управленческой деятельности. 

3. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической деятельностью решения частной проблемы.  

 

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. (семестр 3-4) 

Раздел 1. Менеджмент 

социально-

педагогической 

деятельности, его 

сущность, содержание 

и сферы реализации  

32 Контрольная работа 

Раздел 2. Технология 

менеджмента 

социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание 

и основные этапы  

32 Контрольная работа 

Раздел 3. Менеджмент 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

32 Контрольная работа 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

96  

Раздел 4. Менеджмент 

– управление 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

29 Контрольная работа 

Раздел 5. Менеджмент 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

27 Контрольная работа 

Раздел 6. Мониторинг 

и оценка качества 

менеджмента 

социально-

педагогической 

деятельности. 

29 Контрольная работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

85  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

181  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Истоки становления основ педагогического (социально-педагогического) 

менеджмента. 

2. Социально-педагогическая деятельность и ее сущность. 

3. Понятия: менеджмента, менеджмента социально-педагогической деятельности. 

4. Сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности. 

5. Менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой целью. 

6. Социальный педагог – субъект организации социально-педагогической 

деятельностью и требования, предъявляемые к нему. 

7. Понятия: «управление», «менеджмент (управление)»; «менеджмент (управление) 

социально-педагогической деятельностью». 

8. Сущность менеджмента – управление социально-педагогической деятельностью 

по достижению прогнозируемой цели. 

9. Социальный педагог – субъект управления социально-педагогической 

деятельностью в достижении прогнозируемой цели. 

10. Корпоративная культура – качественная характеристика успешного менеджмента  

– управления социально-педагогической деятельностью коллектива. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.  

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Истоки становления понятия «технология»; «технология социально-

педагогической деятельности», «технология менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Сущность технологии менеджмента социально-педагогической деятельности. 

3. Структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности. 

4. Основные этапы технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности и их характеристика. 

5. Сущность технологии менеджмента – управления социально-педагогической 

деятельности. 

6. Структура технологии управления социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели. 

7. Основные этапы технологии управления социально-педагогической 

деятельностью. 

8. Этап оценки ситуации управления социально-педагогической деятельностью. 

9. Определение субъектов управления социально-педагогической деятельностью в 

ситуации.  

10. Прогнозирование и проектирование управления, направленного на достижение 

прогнозируемой цели. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Внутриведомственное взаимодействие, его сущность и содержание. 

2. Внутриведомственное взаимодействие в решении социально-педагогической 

проблемы, его сущность и содержание. 

3. Субъект организации внутриведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к нему. 

4. Типичные проблемы, требующие организации внутриведомственного 

взаимодействия. 

5. Технология организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и оценки ее результативности. 

6. Характеристика основных этапов менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее результативности. 

7. Организованный досуг, его назначение, сущность и содержание. 

8. Внутриведомственное взаимодействие по вовлечению в организованный досуг 

обучаемых, его сущность и содержание. 

9. Социальный педагог – субъект внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг обучаемых. 

10. Технология организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

по вовлечению в организованный досуг обучаемых и формировании у них культуры досуга. 

11. Основные этапы менеджмента внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг обучаемых и их характеристика 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

1. Ситуации, требующие внутриведомственного управления социально-педагогической 

деятельностью, и их особенности. 

2. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 
3. Социальный педагог – субъект управления внутриведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к нему. 
4. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов. 
5. Предупреждение (профилактика) отклоняющего поведения подростка, ее 

сущность и содержание. 

6. Системность в профилактике отклоняющего поведения подростков и ее сущность. 

7. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения подростков организации . 
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8. Социальный педагог – субъект управления внутриведомственным взаимодействием 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации, требования, предъявляемые к нему. 
9. Технология управления (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации и характеристика его этапов  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Ситуации, требующие межведомственного взаимодействия в решении социально-

педагогической проблемы и их характеристика. 

2. Необходимость, сущность и содержание межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы. 

3. Социальный педагог – субъект организации межведомственного взаимодействия 

в решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к нему. 

4. Технология менеджмента межведомственного взаимодействия решения частной 

социально-педагогической проблемы и характеристика ее этапов. 

5. Ситуации, требующие межведомственного управления социально-педагогической 

деятельностью, и их особенности. 

6. Необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы. 
7. Социальный педагог – субъект управления межведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы, требования, предъявляемые к нему. 

8. Технология управления (менеджмента) межведомственным взаимодействием в 

решении частной проблемы и характеристика его этапов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Мониторинг, его назначение, сущность и место в организации социально-

педагогической деятельности. 

2. Мониторинг в реализации плана реализации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Мониторинг в коррекции социально-педагогической деятельности по результату. 

4. Качественные характеристики менеджмента (организации) социально-

педагогической деятельности. 

5. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента – 

организации социально-педагогической деятельности. 

6. Мониторинг, его назначение, сущность и место в реализации управления 

социально-педагогической деятельности. 

7. Мониторинг в реализации плана управленческой деятельности. 

8. Качественные характеристики управленческой социально-педагогической 

деятельности. 

9. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической деятельности по решению частной проблемы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]; под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (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 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).  



 32 

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 – 
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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. 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 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 
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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: 
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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 

 

 

4.5.  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, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Менеджмент 

социально-

педагогическо

й 

деятельности, 

его сущность, 

содержание и 

сферы 

реализации. 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-

педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Сущность технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

3. Структура технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

4. Основные этапы технологии 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности и их характеристика. 

5. Сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической 

деятельности. 
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6. Структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели. 

7. Основные этапы технологии 

управления социально-педагогической 

деятельностью. 

8. Этап оценки ситуации управления 

социально-педагогической деятельностью. 

9. Определение субъектов управления 

социально-педагогической деятельностью в 

ситуации.  

10. Прогнозирование и проектирование 

управления, направленного на достижение 

прогнозируемой цели. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

Технология 

менеджмента 

социально-

педагогическо

й 

деятельности, 

ее сущность, 

содержание и 

основные 

этапы 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-

педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Сущность технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

3. Структура технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

4. Основные этапы технологии 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности и их характеристика. 

5. Сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической 

деятельности. 

6. Структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели. 

7. Основные этапы технологии 

управления социально-педагогической 

деятельностью. 

8. Этап оценки ситуации управления 

социально-педагогической деятельностью. 

9. Определение субъектов управления 

социально-педагогической деятельностью в 

ситуации.  

10. Прогнозирование и проектирование 

управления, направленного на достижение 

прогнозируемой цели. 

3. РАЗДЕЛ 3. 

Менеджмент 

внутриведомс

твенного 

взаимодейств

ия в решении 

социально-

педагогическо

й проблемы. 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание. 

2. Внутриведомственное взаимодействие 

в решении социально-педагогической 

проблемы, его сущность и содержание. 

3. Субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему. 

4. Типичные проблемы, требующие 
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организации внутриведомственного 

взаимодействия. 

5. Технология организации 

(менеджмента) внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы 

и оценки ее результативности. 

6. Характеристика основных этапов 

менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы 

и оценки ее результативности. 

7. Организованный досуг, его назначение, 

сущность и содержание. 

8. Внутриведомственное взаимодействие 

по вовлечению в организованный досуг 

обучаемых, его сущность и содержание. 

9. Социальный педагог – субъект 

внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг 

обучаемых. 

10. Технология организации 

(менеджмента) внутриведомственного 

взаимодействия по вовлечению в 

организованный досуг обучаемых и 

формировании у них культуры досуга. 

11. Основные этапы менеджмента 

внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг 

обучаемых и их характеристика. 

4. РАЗДЕЛ 4. 

Менеджмент – 

управления 

внутриведомс

твенным 

взаимодейств

ием в 

решении 

социально-

педагогическо

й проблемы.  

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их 

особенности. 

2. Необходимость, сущность и 

содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы. 

3. Социальный педагог – субъект 

управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы, требования, 

предъявляемые к нему. 

4. Технология управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в 

решении частной проблемы и характеристика 

его этапов. 

5. Предупреждение (профилактика) 

отклоняющего поведения подростка, ее 

сущность и содержание. 

6. Системность в профилактике 

отклоняющего поведения подростков и ее 

сущность. 

7. Необходимость, сущность и 

содержание управления внутриведомственным 
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взаимодействием предупреждения 

отклоняющего поведения подростков 

организации. 

8. Социальный педагог – субъект 

управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения 

отклоняющего поведения подростков 

организации, требования, предъявляемые к 

нему. 

9. Технология управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия 

предупреждения отклоняющего поведения 

подростков организации и характеристика его 

этапов. 

5. РАЗДЕЛ 5. 

Менеджмент 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия в решении 

социально-

педагогическо

й проблемы. 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Ситуации, требующие 

межведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы 

и их характеристика. 

2. Необходимость, сущность и 

содержание межведомственного 

взаимодействия в решении социально-

педагогической проблемы. 

3. Социальный педагог – субъект 

организации межведомственного 

взаимодействия в решении социально-

педагогической проблемы, требования, 

предъявляемые к нему. 

4. Технология менеджмента 

межведомственного взаимодействия решения 

частной социально-педагогической проблемы 

и характеристика ее этапов. 

5. Ситуации, требующие 

межведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их 

особенности. 

6. Необходимость, сущность и 

содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы. 

7. Социальный педагог – субъект 

управления межведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы, требования, 

предъявляемые к нему. 

8. Технология управления (менеджмента) 

межведомственным взаимодействием в 

решении частной проблемы и характеристика 

его этапов. 

6. РАЗДЕЛ 6. 

Мониторинг и 
оценка 

качества 

менеджмента 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

устный

ответ 

1. Мониторинг, его назначение, сущность 

и место в организации социально-

педагогической деятельности. 

2. Мониторинг в реализации плана 

реализации социально-педагогической 
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социально-

педагогическо

й 

деятельности. 

деятельности. 

3. Мониторинг в коррекции социально-

педагогической деятельности по результату. 

4. Качественные характеристики 

менеджмента (организации) социально-

педагогической деятельности. 

5. Необходимость, сущность и 

содержание оценки качества менеджмента – 

организации социально-педагогической 

деятельности. 

6. Мониторинг, его назначение, сущность 

и место в реализации управления социально-

педагогической деятельности. 

7. Мониторинг в реализации плана 

управленческой деятельности. 

8. Качественные характеристики 

управленческой социально-педагогической 

деятельности. 

9. Необходимость, сущность и 

содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической 

деятельности по решению частной проблемы. 

 

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-1; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8 1. Истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-

педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Сущность технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

3. Структура технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

4. Основные этапы технологии 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности и их характеристика. 

5. Сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической 

деятельности. 

6. Структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели. 

7. Основные этапы технологии управления 

социально-педагогической деятельностью. 

8. Этап оценки ситуации управления 

социально-педагогической деятельностью. 

9. Определение субъектов управления 

социально-педагогической деятельностью в 
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ситуации.  

10. Прогнозирование и проектирование 

управления, направленного на достижение 

прогнозируемой цели. 

11. Истоки становления понятия 

«технология»; «технология социально-

педагогической деятельности», «технология 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

12. Сущность технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

13. Структура технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности. 

14. Основные этапы технологии 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности и их характеристика. 

15. Сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической 

деятельности. 

16. Структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью 

достижения прогнозируемой цели. 

17. Основные этапы технологии управления 

социально-педагогической деятельностью. 

18. Этап оценки ситуации управления 

социально-педагогической деятельностью. 

19. Определение субъектов управления 

социально-педагогической деятельностью в 

ситуации.  

20. Прогнозирование и проектирование 

управления, направленного на достижение 

прогнозируемой цели. 

21. Внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание. 

22. Внутриведомственное взаимодействие в 

решении социально-педагогической проблемы, 

его сущность и содержание. 

23. Субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы, требования, 

предъявляемые к нему. 

24. Типичные проблемы, требующие 

организации внутриведомственного 

взаимодействия. 

25. Технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении 

частной проблемы и оценки ее результативности. 

26. Характеристика основных этапов 

менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и 

оценки ее результативности. 

27. Организованный досуг, его назначение, 

сущность и содержание. 
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28. Внутриведомственное взаимодействие по 

вовлечению в организованный досуг обучаемых, 

его сущность и содержание. 

29. Социальный педагог – субъект 

внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг обучаемых. 

30. Технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечению в организованный досуг обучаемых и 

формировании у них культуры досуга. 

31. Основные этапы менеджмента 

внутриведомственного взаимодействия по 

вовлечение в организованный досуг обучаемых и 

их характеристика. 

32. Ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их особенности. 

33. Необходимость, сущность и содержание 

управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы. 

34. Социальный педагог – субъект 

управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы, требования, 

предъявляемые к нему. 

35. Технология управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении 

частной проблемы и характеристика его этапов. 

36. Предупреждение (профилактика) 

отклоняющего поведения подростка, ее сущность 

и содержание. 

37. Системность в профилактике 

отклоняющего поведения подростков и ее 

сущность. 

38. Необходимость, сущность и содержание 

управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения отклоняющего 

поведения подростков организации. 

39. Социальный педагог – субъект 

управления внутриведомственным 

взаимодействием предупреждения отклоняющего 

поведения подростков организации, требования, 

предъявляемые к нему. 

40. Технология управления (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия 

предупреждения отклоняющего поведения 

подростков организации и характеристика его 

этапов. 

41. Ситуации, требующие 

межведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы и их 

характеристика. 
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42. Необходимость, сущность и содержание 

межведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы. 

43. Социальный педагог – субъект 

организации межведомственного взаимодействия 

в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему. 

44. Технология менеджмента 

межведомственного взаимодействия решения 

частной социально-педагогической проблемы и 

характеристика ее этапов. 

45. Ситуации, требующие 

межведомственного управления социально-

педагогической деятельностью, и их особенности. 

46. Необходимость, сущность и содержание 

управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-

педагогической проблемы. 

47. Социальный педагог – субъект 

управления межведомственным взаимодействием 

в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему. 

48. Технология управления (менеджмента) 

межведомственным взаимодействием в решении 

частной проблемы и характеристика его этапов. 

49. Мониторинг, его назначение, сущность и 

место в организации социально-педагогической 

деятельности. 

50. Мониторинг в реализации плана 

реализации социально-педагогической 

деятельности. 

51. Мониторинг в коррекции социально-

педагогической деятельности по результату. 

52. Качественные характеристики 

менеджмента (организации) социально-

педагогической деятельности. 

53. Необходимость, сущность и содержание 

оценки качества менеджмента – организации 

социально-педагогической деятельности. 

54. Мониторинг, его назначение, сущность и 

место в реализации управления социально-

педагогической деятельности. 

55. Мониторинг в реализации плана 

управленческой деятельности. 

56. Качественные характеристики 

управленческой социально-педагогической 

деятельности. 

57. Необходимость, сущность и содержание 

оценки качества менеджмента (управления) 

социально-педагогической деятельности по 

решению частной проблемы. 
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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. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие для вузов / С. А. Беличева, А. Б. 

Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541550 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.]  под 

общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16262-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537866 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

3. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.]; под 

общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16350-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536095 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Быков, А. В.  Психологическая служба в учреждениях социально-педагогической 

поддержки детей и подростков: учебное пособие для вузов / А. В. Быков, Т. И. Шульга. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13471-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543597 (дата обращения: 20.02.2024).  

              2. Милькевич, О. А.  Социально-культурное партнерство в профилактике детского 

неблагополучия: практическое пособие / О. А. Милькевич. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 182 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11102-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542150 

(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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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/  

 

5.3 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; 

− 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; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. Пакет офисных программ: LibreOffice  

2. Okular или Acrobat Reader DC  

3. Ark или 7-zip  

4. 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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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 (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 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 «Менеджмент социально-

педагогической деятельности» реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

  

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные технологии в образова-

тельной деятельности» разработана на основании федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (магистратура), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от № 127 от 22.02.2018, учебного 
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ных с профессиональной деятельностью выпускника:  

- 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

- 03.008 «Психолог в социальной сфере».  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные технологии в образова-

тельной деятельности» разработана д-ром.пед.наук, доцентом, профессором кафедры ин-

формационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-социальных техноло-

гий цифрового общества Федосовым А.Ю. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании ка-

федры информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-социальных 

технологий цифрового общества. 

Протокол № 11 от «28» февраля 2024 года. 
 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент  

 

С.В. Пивнева 

 (подпись)  
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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 в сфере теории и методологии применения информационных технологий в образова-

тельной деятельности с последующим применением в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о возможностях применения информационных и 

коммуникационных технологий в сфере науки и образования; 

2. получение знаний об основных методических подходах к использованию 

информационных образовательных ресурсов, технологиях создания и использования 

информационных образовательных ресурсов; 

3. овладение навыками использования информационных и коммуникационных технологий 

при организации учебного процесса, научно-исследовательской работы в 

общеобразовательном учреждении. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-4 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 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально-

го взаимодей-

ствия 

УК-4.1 Составляет 

в соответствии с 

нормами государ-

ственного языка РФ 

и иностранного 

языка документы 

для академического 

и профессиональ-

ного взаимодей-

ствия.. 

УК-4.2 Представ-

ляет результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях раз-

личного формата, 

включая междуна-

родные. 

УК-4.3 Принимает 

Знать коммуни-

кативно приемле-

мые стили делово-

го общения, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Уметь использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач на 

государственном 
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участие в академи-

ческих и професси-

ональных дискус-

сиях, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

языке, коммуни-

кативно и куль-

турно приемлемо 

вести устные де-

ловые разговоры в 

процессе профес-

сионального вза-

имодействия на 

государственном 

языке 

Владеть навыка-

ми ведения дело-

вой переписки, 

учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате корре-

спонденции на 

государственном 

языке 

Разработка 

основных и 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

ОПК-2 Способен проек-

тировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и раз-

рабатывать науч-

но-методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: 

содержание основ-

ных нормативных 

документов, необ-

ходимых для про-

ектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической ди-

агностики особен-

ностей обучающих-

ся; сущность педа-

гогического проек-

тирования; струк-

туру образователь-

ной программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения совре-

менного образова-

тельного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: 

учитывать различ-

ные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и соци-

ализации при про-

ектировании ООП; 

использовать мето-

Знать содержание 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

направлению спе-

циализации 

Уметь проектиро-

вать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

направлению 

спциализации и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

Владеть техноло-

гией проектирова-

ния основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

направлению спе-

циализации и раз-

рабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 
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ды педагогической 

диагностики; осу-

ществлять проект-

ную деятельность 

по разработке ОП; 

проектировать от-

дельные структур-

ные компоненты 

ООП 

ОПК-2.3. Владеет: 

опытом выявления 

различных контек-

стов, в которых 

протекают процес-

сы обучения, вос-

питания и социали-

зации; опытом ис-

пользования мето-

дов диагностики 

особенностей уча-

щихся в практике; 

способами проект-

ной деятельности в 

образовании; опы-

том участия в про-

ектировании ООП 

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 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками: 
12 4  

Учебные занятия лекционного типа 4 4  

Лабораторные занятия 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 32 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Сессия 1) 

Раздел 1. Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

36 32 4 4  

Тема 1.1 Информатизация общества 

и информатизация образования. 

Дидактические возможности ин-

формационных и коммуникацион-

ных технологий. Информационное 

взаимодействие образовательного 

назначения. 

9 8 1 1  

Тема 1.2. Гипертекстовые, мульти-

медийные информационные техно-

логии, телекоммуникационные тех-

нологии в образовании. 

9 8 1 1  

Тема 1.3. Технологии виртуальной, 

дополненной реальности и искус-

ственного интеллекта в образова-

нии. 

9 8 1 1  

Тема 1.4. Возможности использо-

вания средств ИКТ в процессе ав-

томатизации информационной дея-

тельности и принятия и реализации 

управленческих решений в образо-

вательном учреждении. 

9 8 1 1  

Модуль 1 (Сессия 2) 

Раздел 2. Создание и использова-

ние программных средств учеб-

ного назначения и электронных 

образовательных ресурсов 

36 32 4  4 

Тема 2.1. Методические подходы к 

использованию программных 

средств учебного назначения и 

электронных образовательных ре-

сурсов 

18 16 2  2 

Тема 2.2. Технологии разработки 

электронных образовательных ре-

сурсов 

18 16 2  2 
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Раздел 3. Технологии электрон-

ного обучения и обучения с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий 

36 32 4  4 

Тема 3.2. Дидактические основы 

дистанционного, электронного обу-

чения и обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

18 16 2  2 

Тема 3.3. Реализация технологий 

электронного обучения и обучения 

с применением дистанционных об-

разовательных технологий 

18 16 2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4     

Форма промежуточной 

аттестации 

    зачет 

Общий объем, часов 108 
96 

(92+4) 
12 4 8 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Сущность информатизации общества. 

2. Информатизация образования. 

3. Программы и проекты информатизации образования. 

4. Цифровая трансформация образования – современный этап развития информатизации 

образования. 

5. Основные направления информатизации образования. 

6. Спектр информационных и коммуникационных технологий, применяемых в сфере 

образования. 

7. Обзор перспективных информационных и коммуникационных технологий для сферы 

образования. 

8. Дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий. 

9. Информационное взаимодействие образовательного назначения в условиях использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий; 

10. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации. 

11. Свойства гипертекста и их реализации в процессе создания электронных документов 

образовательного назначения. 

12. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа. Компо-

ненты мультимедиа. Требования к системе мультимедиа. 

13. Дидактические особенности применения мультимедийных технологий в образовании; 

14. Основные направления применения мультимедийных технологий в образовании; 

15. Понятие телекоммуникационных технологий в образовании; 

16. Дидактические особенности применения телекоммуникационных технологий в 

образовании; 

17. Основные направления применения телекоммуникационных технологий в 

образовании; 

18. Информационное образовательное пространство на основе телекоммуникационных 

технологий; 
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19. Основные характеристики и возможности систем виртуальной и дополненной 

реальности; 

20. Методические особенности применения системы виртуальной и дополненной 

реальности в образовательном процессе; 

21. Перспективы реализации технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовании. 

22. Возможности применения технологий искусственного интеллекта и нейротехнологий 

в образовании. 

23. Обоснование возможности использования средств ИКТ для автоматизации процесса 

принятия и реализации управленческих решений в образовательном учреждении; 

24. Спектр средств ИКТ, применяемых для автоматизации процесса принятия и 

реализации управленческих решений; 

25. Основные направления внедрения и использования информационных технологий 

управленческого и педагогического назначения в системе образования; 

26. Основные направления использования средств ИКТ для автоматизации 

информационной деятельности в организационном управлении образовательным 

учреждением; 

27. Особенности внедрения средств телекоммуникаций в процесс управления 

образовательным учреждением. 

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

2. Требования к методическим материалам, обеспечивающим обучение с использовани-

ем средств ИКТ. 

3. Основные методические подходы к использованию ИКТ в реализации урочных и вне-

урочных форм организации образовательного процесса. 

4. Основные методические подходы к использованию ИКТ воспитательной работе  в об-

разовательном учреждении. 

5. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, гипертексто-

вые, мультимедийные источники информации. 

6. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на по-

нимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

7. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 

8. Рекомендации по созданию и представлению электронного контента. 

9. ЭОР: основные понятия. Основные типы электронных образовательных ресурсов: де-

монстрационные, имитационные, моделирующие, контролирующие информационно-

справочные, обучающие и др. 

10. Классификация ЭОР по различным основаниям (по дидактической нацеленности, по 

форме организации образовательного процесса, по методическому назначению и др.). 

11. Требования к ЭОР (педагогические (дидактические, методические), эргономические 

(психологические, гигиенические), эстетические, технические и пр.). 

12. Инструментальные системы и сетевые сервисы, используемые для разработки ЭОР 

(включая программное обеспечение, предназначенное для разработки ЭОР для интер-

активных досок). 

13. Этапы разработки электронных образовательных ресурсов. 

14. Оценка качества электронных образовательных ресурсов. Экспертиза и сертификация 

ЭОР. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение 
и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с исполь-

зование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 

12. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении 

и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 

проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью 

веб-технологий; 

13. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в систе-

ме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий; 

14. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе элек-

тронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

15. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

16. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении. 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: «Создание и использование программных средств 

учебного назначения и электронных образовательных ресурсов» 

 

1. Провести анализ конкретного электронного образовательного ресурса (ЭОР) из 

Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) (по выбору студента) с точки 

зрения предъявляемых к нему требований. Анализ провести по следующим пунктам: 

название, в каких видах учебной деятельности и на каких занятиях рекомендуется 

использовать выбранный ЭОР, классификационные признаки и состав, какие 

возможности реализуются, каким требованиям удовлетворяет. 

2. Составить перечень и дать характеристику ЭОР, используемых в процессе обучения 

теме (линии курса учебного предмета, по классам…): 

№№ 

п/п 
Название 

продукта  

Класс 

(линия) 

Тип 

по методическому 

назначению 

Краткое описание с указа-

нием ссылки на ресурс или 

его описание в Интернете 

1.     

http://school-collection.edu.ru/
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2.     

3.     

3. Разработать электронный образовательный ресурс (фрагмент ЭОР) информационного 

или диагностирующего типа для использования в процессе обучения теме учебного 

предмета (учебный предмет, ступень обучения на выбор студента) в формате веб-

страницы, презентации и т.п. 

4. Разработать конспект внеурочного мероприятия с использованием электронного 

образовательного ресурса (фрагмента ЭОР) (тематика мероприятия, ступень обучения 

на выбор студента). 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, элек-

тронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с исполь-

зованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области со-

ставьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-

зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-

ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-

ляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-

вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-

ном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приве-

дите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной 

форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – контрольные вопросы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольные вопросы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тест. 

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 1, сессии 1-2) 

Раздел 1. Методологические 

принципы и подходы организа-

ции научно-экспериментальной 

работы 

32 Подготовка реферата 

Раздел 2. Современные инфор-

мационные и коммуникационные 

технологии при организации 

научно-экспериментальной рабо-

ты 

32 Подготовка реферата 

Раздел 3. Технологии электрон-

ного обучения и обучения с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 96  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

96  

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Методологические и прогностические аспекты развития педагогической науки в 

связи с внедрением информационных и коммуникационных технологий. 

2. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

3. Цифровая трансформация образования – современный этап развития 

информатизации образования. 

4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента. 

6. Анализ содержания проекта «Концепция информатизации народного образования 

на 1990-2010 гг.» А.П. Ершова; 
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7. Приоритетный Национальный Проект «Образование». Вопросы информатизации. 

8. Нормативная база информатизации общего среднего образования в России. 

9. Программное и учебно-методическое обеспечение процесса дистанционного 

образования. 

10. Сетевые олимпиады и конкурсы как элемент информатизации образовательных 

учреждений. 

11. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных образовательных 

продуктов. 

12. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

13. Программные и технические средства презентационных технологий. 

14. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

15. Технология виртуальной реальности и её применение в образовании. 

16. Перспективы использования технологии мультимедиа в реализации новых 

образовательных технологий. 

17. Использование учителем принципов построения гипертекста, гипермедиа в 

подготовке материалов к уроку (примеры). 

18. Использование педагогом технологии информационного моделирования 

(примеры). 

19. Использование педагогом сервисов Web 2.0/3.0 в урочной и внеурочной 

деятельности. 

20. Опыт использования возможностей экспертных и интеллектуальных обучающих 

систем в образовании. 

21. Обзор дистанционных образовательных курсов, в том числе для повышения 

квалификации будущего учителя. 

22. Психолого-педагогическая диагностика в информационной среде 

образовательного учреждения. 

23. Школьное научное общество в информационной среде образовательного 

учреждения. 

24. Примеры инфраструктуры информационной среды образовательного учреждения 

(по материалам школьных сайтов). 

25. Информационно-библиотечная система как элемент информационной среды 

образовательного учреждения. 

26. Виртуальный музей как элемент информационной среды образовательного 

учреждения. 

27. Примеры построения инфраструктуры принятия управленческих решений в 

информационной среде образовательного учреждения (по материалам публикаций 

в научно-методических журналах). 

28. Технологии Вебинаров как средство, реализующие возможности ИКТ по 

поддержке принятия управленческих решений. 

29. Облачные технологии как средство, реализующие возможности ИКТ по 

поддержке принятия управленческих решений. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

 

1. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента. 

2. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов. 

3. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  

4. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 
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5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного 

контента. 

6. Современные тенденции развития электронных учебных материалов. 

7. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента. 

8. Перспективные информационные технологии как основа инновационных 

образовательных ресурсов. 

9. Сертификация электронных средств учебного назначения. 

10. Экспертиза электронных образовательных ресурсов. 

11. Инструментальные программные средства для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

12. Сетевые авторские инструментальные средства для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

13. Информационный ресурс сайтов категории «Образование». 

14. Образовательные лаборатории удаленного доступа. 

15. Создание и особенности применения лабораторного оборудования в системе 

предпрофильного и начального технического образования. 

16. Технологии разработки Web-сайтов учебного назначения. 

17. Инструментальные программные средств для разработки учебных ресурсов для 

реализации образовательного телекоммуникационного проекта. 

18. Обзор отечественных сетевых образовательных сообществ. 

19. Обзор отечественных периодических электронных изданий по проблемам 

педагогической науки и образования. 

20. Электронные информационные ресурсы современного университета. 

21. Федеральные информационные ресурсы по науке и технике. 

22. Подготовка учителей к разработке, оценке качества и применению электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? От-

вет обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные об-

разовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных техно-

логий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сфор-

мулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скор-



15 

ректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою по-

зицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Вашем 

образовательном учреждении обучения исключительно с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей используется в 

Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффек-

тивна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их целя-

ми обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приведите 

примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника на 

бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном носи-

теле) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и разли-

чия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотивацию 

учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельности 

при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и 

ДОТ. Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с использо-

ванием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируй-

те. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

25. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудниче-

стве применительно к электронному обучению. 

26. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по уров-

ню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Ка-

кая группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование 

группы самим учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

27. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

28. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении бу-

дет эффективно? 

29. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

30. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 
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31. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обоснуй-

те ответ. 

32. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую зна-

чимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 

33. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

34. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

35. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

36. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, органи-

зовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с исполь-

зованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

37. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников об-

разовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной 

деятельности. 

38. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации обра-

зовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

39. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обуче-

нии. Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое 

общение эффективным. 

40. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знакомство 

всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между пре-

подавателем и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. 

Как может быть организовано такое знакомство? 

41. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Необ-

ходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках 

ЭО и с использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвер-

дительно, предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

42. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

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), до-

ступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется 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): 
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной те-

ме. 

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

новывается 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 заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) 

литература. 

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

(210×297 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 учё-

том титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах исполь-

зуются 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% за-

имствований) 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 изу-

чения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

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

ления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-

стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-

ственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый пись-

менный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный препо-

давателем 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 предлага-

ет из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских заняти-

ях, 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 рас-

пределены 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 абза-

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки со-

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

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

жений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

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

ботать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие 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 зачёт, 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 форма-

те балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осу-

ществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

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 утвержден-

ной 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 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 
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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 следую-

щие 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 значе-

ния текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-

кущего 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 задолжен-

ностью, 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 педаго-

гическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический ра-

ботник 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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисци-

плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачёта. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы / задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1 «Информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии в образователь-

ном процессе» 

УК-4 Контрольное 

задание 

1. Составить коллекцию ан-

нотированных ссылок на 

ресурсы Интернета, корре-

лирующие с проблемати-

кой основных направлений, 

целей и задач информати-

зации общего среднего об-

разования с указанием ис-

точника информации (ре-

комендуется использовать 

электронные научные биб-

лиотеки elibrary.ru, 

cyberleninka.ru/). 
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  ОПК-2  1. Изучить сущность, дидакти-

ческие возможности и при-

меры использования ин-

формационных технологий, 

применяемых в образова-

тельном процессе общеоб-

разовательной школы. Ре-

зультаты представить в виде 

аналитической таблицы. 

2. Раздел 2 «Создание и 

использование про-

граммных средств 

учебного назначения 

и электронных обра-

зовательных ресур-

сов» 

УК-4 Контрольное 

задание 

1. Выполнить оценку качества 

программного средства 

учебного назначения (Цель: 

изучение показателей для 

характеристики программ-

ного средства учебного 

назначения и составление 

оценочного листа качества 

программного средства 

учебного назначения) 

2. Составить аннотированный 

список профессиональных 

сетевых сообществ педаго-

гов, содержащих разработки 

авторских методических 

электронных образователь-

ных ресурсов. 

  ОПК-2 Контрольное 

задание 

1. Разработать электронный 

образовательный ресурс 

(фрагмент ЭОР) информа-

ционного или диагностиру-

ющего типа для использова-

ния в процессе обучения те-

ме учебного предмета 

(учебный предмет, ступень 

обучения на выбор студен-

та) в формате веб-страницы, 

презентации и т.п. 

2. Разработать конспект вне-

урочного мероприятия с ис-

пользованием электронного 

образовательного ресурса 

(фрагмента ЭОР) (тематика 

мероприятия, ступень обу-

чения на выбор студента). 

Раздел 3. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

Форма рубежного контроля: тест 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 
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2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 
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И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

26. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

27. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

28. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

29. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

30. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

31. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

32. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

33. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

34. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

35. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

36. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

37. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

38. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей: 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-4 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды контролируе-

мой компетенции 
Вопросы /задания 

УК-4 1. Информатизация общества (понятие, современное состояние, пер-

спективы). 

2. Понятие информатизации образования. Принципы организации 

информатизации образования. 

3. Основные направления развития информатизации образования. 

4. Цифровая трансформация образования – современный этап ин-

форматизации образования. 

5. Спектр информационных и коммуникационных технологий, при-

меняемых в сфере образования. 

6. Дидактические возможности информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

7. Информационное взаимодействие образовательного назначения в 

условиях использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий 

8. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления 

информации. 

9. Свойства гипертекста и их реализации в процессе создания элек-

тронных документов образовательного назначения. 

10. Сущность и преимущества представления информации в форме 

мультимедиа. Компоненты мультимедиа. Требования к системе 

мультимедиа. 

11. Дидактические особенности применения мультимедийных техно-

логий в образовании; 

12. Основные направления применения мультимедийных технологий 

в образовании; 

13. Понятие телекоммуникационных технологий в образовании; 

14. Дидактические особенности применения телекоммуникационных 

технологий в образовании; 

15. Основные направления применения телекоммуникационных тех-

нологий в образовании; 

16. Информационное образовательное пространство на основе теле-

коммуникационных технологий; 

17. Основные характеристики и возможности систем виртуальной и 

дополненной реальности; 

18. Методические особенности применения системы виртуальной и 

дополненной реальности в образовательном процессе; 

19. Перспективы реализации технологий виртуальной и дополненной 

реальности в образовании. 

20. Возможности применения технологий искусственного интеллекта 

и нейротехнологий в образовании. 

21. Обоснование возможности использования средств ИКТ для авто-

матизации процесса принятия и реализации управленческих реше-

ний в образовательном учреждении; 

22. Спектр средств ИКТ, применяемых для автоматизации процесса 

принятия и реализации управленческих решений; 
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23. Основные направления внедрения и использования информацион-

ных технологий управленческого и педагогического назначения в 

системе образования; 

24. Основные направления использования средств ИКТ для автомати-

зации информационной деятельности в организационном управле-

нии образовательным учреждением; 

25. Особенности внедрения средств телекоммуникаций в процесс 

управления образовательным учреждением. 

26. Основные методические подходы к использованию ИКТ в реали-

зации урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса; 

27. Основные методические подходы к использованию ИКТ воспита-

тельной работе в образовательном учреждении; 

28. Система авторского права в контексте создания и актуализации 

образовательного контента. 

29. Рекомендации по созданию и представлению электронного кон-

тента. 

30. ЭОР: основные понятия. Основные типы электронных образова-

тельных ресурсов: демонстрационные, имитационные, моделиру-

ющие, контролирующие информационно-справочные, обучающие 

и др. 

31. Классификация ЭОР по различным основаниям (по дидактической 

нацеленности, по форме организации образовательного процесса, 

по методическому назначению и др.). 

32. Требования к ЭОР (педагогические (дидактические, методиче-

ские), эргономические (психологические, гигиенические), эстети-

ческие, технические и пр.). 

33. Этапы разработки электронных образовательных ресурсов. 

34. Критерии оценки технических, педагогических, эргономических, 

функциональных качеств электронных образовательных ресурсов. 

35. Экспертные и аналитические методы оценки ЭОР. Экспертиза и 

сертификация ЭОР. 

36. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», 

«обучение с применением дистанционных образовательных техно-

логий». 

37. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении 

(база знаний, виртуальная образовательная среда, виртуальное 

обучение, онлайн-обучение, офлайи-обучение, открытое образова-

ние, сетевое обучение, система управления обучением, смешанное 

обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

38. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронно-

го обучения.  

39. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

40. Виды дистанционного обучения.  

41. Формы дистанционного обучения.  

42. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

43. Общие и специфические принципы дистанционного и электронно-

го обучения. 

44. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

45. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обу-

чении с использование дистанционных образовательных техноло-

гий. 
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46. Формы организации дистанционного и электронного обучения и 

их специфика. 

47. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

48. Современные квалификационные требования к преподавателю и 

тьютору в системе электронного обучения и обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

49. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора 

в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

50. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

51. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при 

электронном обучении; 

52. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучаю-

щихся» при электронном обучении; 

53. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при 

электронном обучении. 

ОПК-2 54. Современные подходы к проектированию и разработке программ-

ных средств учебного назначения. 

55. Инструментальные системы и сетевые сервисы, используемые для 

разработки ЭОР (включая программное обеспечение, предназна-

ченное для разработки ЭОР для интерактивных досок). 

56. Особенности организации процесса электронного обучения и обу-

чения с использование дистанционных образовательных техноло-

гий. 

57. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, при-

меняемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ 

и ее особенности. 

58. Проектная деятельность как педагогическая технология, применя-

емая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее 

особенности. 

59. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в элек-

тронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенно-

сти. 

60. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяе-

мая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее 

особенности. 

61. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая техноло-

гия, применяемая в электронном обучении и обучении с примене-

нием ДОТ и ее особенности. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 250 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538150. 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/542934. 

2. Суртаева, Н. Н.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541804. 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользовате-

лей к наиболее востребованным ма-

териалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн. науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускае-

мых Издательским домом "Гребен-

ников". 

https://grebennikon.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

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

занятия проходят в форме лекций 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, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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 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 про-

читанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении тео-

ретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с ин-

структивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники без-

опасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения 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 лабораторного занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

случае служит получение положительной оценки по каждому лабораторному занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачёту. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополни-

тельное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства иинформационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Программное обеспечение  

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 «Универ-

ситетская биб-

лиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная биб-

лиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефера-

ты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образователь-

ная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных пери-

одических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпуска-

емых Издательским домом "Гре-

бенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (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). 

По Разделу 2 «Создание и использование программных средств учебного назначения 

и электронных образовательных ресурсов» и Разделу 3 «Технологии электронного обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» проводятся лабо-

раторные занятия в компьютерном классе, оснащенным специализированной мебелью (стол 

для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (проектор, экран, компьютер, имеющий доступ в Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры 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 тех-

нологии, 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. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-

боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-

тронной 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) «Информационные технологии в образовательной 

деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью «Менеджмент социально-педагогической 

деятельности» реализуемой основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и 

прикладных знаний о сущности, принципах, методах, педагогики и психологии высшей 

школы в системе образования, с последующим применением полученных знаний в 

профессиональной сфере; в овладении умениями и навыками в области педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1) приобретение (формирование) системных знаний в области теоретических и 

методических основ педагогики и психологии высшей школы в сфере образования; 

2) развитие готовности использовать знание современных проблем педагогики и 

психологии высшей школы в образовательных системах при решении профессиональных 

задач; 

3) углубление представлений о современных технологиях педагогики и психологии 

высшей школы, об этических максимах реализации в сфере образования; 

4) развитие умений и навыков, необходимых в педагогической деятельности в сфере 

образования; 

5) формирование умений и навыков в сфере изучения, анализа, систематизации и 

обобщения результатов отечественных и зарубежных научных исследований в области 

педагогики и психологии высшей школы; 

6) развитие умений применять междисциплинарные знания для научно-

теоретического осмысления вариативных педагогических процессов в образовательных 

системах; 

7) обучение навыкам самостоятельной исследовательской (самообразовательной) 

деятельности в области актуальных проблем педагогики и психологии высшей школы. 

           

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: УК-6; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8, в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

Знать. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи 
между ними. 

Уметь. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа 
источников информации 

Владеть. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 
ситуации в виде последовательности 

шагов, планируя результат каждого 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Результаты обучения 

из них 

Правовые и 
этические основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 
сфере образования и 

нормами 

профессиональной 
этики 

Знать:  
- нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности;  

- нормативные документы, 
регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных 

образовательных программ, а также 
индивидуальных программ;  

- перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и 
локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих 

виды документации и требования к 

ее ведению 

Уметь:  

- осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики;  
- разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 

образования 

Владеть: 

- навыками оптимизации 
профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми требованиями в сфере 
образования и нормами 

профессиональной этики 

Психолого-

педагогические 
технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 
использовать 

эффективные 

психолого-
педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 
деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: 

- особенности проектирования и 
использования психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 
профессиональной деятельности;  

- перечень и основные положения 

нормативно-правовых документов 

инклюзивного образования и 
индивидуализации обучения;  

- общие и специфические 

особенности психофизического 
развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь:  

- проектировать специальные 
условия и применять психолого-

педагогические технологии при 

инклюзивном образовании 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Результаты обучения 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  
- проектировать и организовывать 

деятельность обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями по овладению 

адаптированной образовательной 

программой инклюзивного 

образования 

Владеть: 

- навыками осуществления 

деятельности по проектированию и 
использованию эффективных 

психолого-педагогических, в том 

числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 
отношений 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 
взаимодействия 

участников 

образовательных 
отношений 

Знать:  

- особенности организации сетевой 

формы реализации 
профессиональных образовательных 

программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- технологии и методы организации 

взаимодействия участников 
образовательных отношений 

Уметь:  

- использовать методы и приемы 
сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- использовать технологии и методы 
организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений;  
- использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной деятельности 

Владеть: 

- навыками использования ресурсов 

нескольких организаций при 
планировании и организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Научные основы ОПК-8 Способен Знать:  



 

8 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Результаты обучения 

педагогической 

деятельности 

проектировать 

педагогическую 
деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 
результатов 

исследований 

- современную методологию 

педагогического проектирования;  
- содержание и результаты 

исследований в области 

педагогического проектирования 

Уметь:  
- определять цель и задачи 

проектирования педагогической 

деятельности исходя из условий 
педагогической ситуации;  

- разрабатывать педагогический 

проект для решения заданной 
педагогической проблемы на основе 

современных научных знаний и 

материалов педагогических 

исследований 

Владеть: 

- навыками проектирования 

педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 

и результатов исследований 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 3 курсе, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 3 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
14 

14 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 4 4 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 

Иная  контактная работа 4 4 

            из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 4  

Форма промежуточной аттестации зачет  

ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ   (модуля) В ЧАСАХ 108  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Курс 3 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Основы 

психологии высшей 
школы. 

72 64 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Психология 

высшей школы как 

отрасль научного знания и 

ее общая характеристика. 

36 32 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. 

Психологические 

процессы студентов, их 

учет в процессе обучения. 

36 32 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

72 64 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы 

педагогики высшей 

школы. 

36 28 8 0 0 0 4 0 0 4 0 

Тема 2.1. Базовые основы 

педагогики высшей 

школы, изложенные в 

Законе «Об образовании в 

РФ». 

18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Тема 2.2. Педагогика 

высшей школы как 

отрасль научного знания и 

ее общая характеристика. 

18 14 4 0 0 2 0 0 0 2 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36 28 8 0 0 4 0 0 0 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 

108 92 16 8 0 4 0 0 0 4 0 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология высшей школы как 

отрасль научного знания; объект, предмет, задачи психологии высшей школы; структура 

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями; познавательные 

процессы личности, учет их в обучении студентов; эмоциональные и волевые процессы 

обучаемых и их учет в их обучении; психологические особенности студентов разных 

возрастных групп и их учет в процессе обучения; стили педагогического общения; 

психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи; 

возрастные особенности обучающихся в системе высшего образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

Тема 1.1.  Психология высшей школы как отрасль научного знания и ее общая 

характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психология высшей школы как 

отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы. Структура 

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями. 

 

Тема 1.2. Психологические процессы студентов, их учет в процессе обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Познавательные процессы личности и 

их учет в обучении студентов. Эмоциональные и волевые процессы обучаемых, учет их в 

обучении. Психологические особенности студентов разных возрастных групп и их учет в 

процессе обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы педагогики высшей школы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: объект, предмет, задачи педагогики 

высшей школы; структура педагогики высшей школы, ее взаимосвязь с другими научными 

отраслями; базовые категории педагогики высшей школы, изложенные в Законе «Об 

образовании в РФ»; система отечественных и зарубежных методологических подходов к 

профессиональной подготовке в вузе; принципы обучения в высшей школе; методы 

педагогического исследования в условиях высшей школы (виды наблюдений; контент-

анализ; педагогический эксперимент; беседа и интервью; анкетирование и др.), методы 

обучения студентов; педагогический мониторинг; качество обучения и пути его 

обеспечения; профессиональное воспитание, его сущность и содержание; особенности 

реализации профессионального воспитания в учебной и внеучебное время; особенности 

научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их профессиональной 

подготовки; индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе; 

информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

Тема 2.1.  Базовые основы педагогики высшей школы, изложенные в Законе «Об 

образовании в РФ». 

Перечень изучаемых элементов содержания: Образование, профессиональное 

образование, обучение, профессиональное обучение и их характеристика. Воспитание и 

профессиональное воспитание, его место и роль в профессиональной подготовке студентов. 

Качество образования, как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

Тема 2.2.  Педагогика высшей школы как отрасль научного знания и ее общая 

характеристика 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Педагогика высшей школы как 

отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы. Структура 

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Основы психологии 

высшей школы.  

Тема практического занятия 1.1: Психология высшей школы как отрасль 

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

1. Психология высшей школы как отрасль научного знания. 

2. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы. 

3. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями;  

4. Познавательные процессы личности и их учет в обучении студентов. 

5. Эмоциональные и волевые процессы обучаемых, учет их в обучении. 

 

Тема практического занятия 1.2: Психологические процессы студентов, их учет в 

процессе обучения. 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп и их учет в процессе 

обучения. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи. 

4. Возрастные особенности обучающихся в системе высшего образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Основы педагогики высшей 

школы. 

Тема практического занятия 2.1: Базовые основы педагогики высшей школы, 

изложенные в Законе «Об образовании в РФ». 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

1. Образование, профессиональное образование, обучение, профессиональное обучение и их 

характеристика.  

2. Воспитание и профессиональное воспитание, его место и роль в 

профессиональной подготовке студентов. 

3.  Качество образования, как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

4. Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. 

5. Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы. 

6. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

7. Взаимосвязь педагогики высшей школы с другими научными отраслями.  

8. Дидактические принципы, их сущность и общая характеристика; 

9. Учет требований основных дидактических принципов в процессе решения задач 

профессиональной подготовки студентов; 

10. Методы педагогического исследования в условиях высшей школы.  
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Тема практического занятия 2.2: Педагогика высшей школы как отрасль 

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

1.Методы обучения студентов и их классификация. 

2.Теоретические методы обучения в вузе и их характеристика. 

3.Практические методы обучения в вузе и их характеристика. 

4.Педагогический мониторинг обучения студентов. 

5.Особенности реализации профессионального образования в учебной время. 

6.Особенности реализации профессионального образования во внеучебное время. 

7.Особенности научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

8.Индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе. 

9.Дифференциация в обучении студентов в вузе. 

10.Информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Примерные варианты контрольной работы по разделу 1. 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те или иные 

барьеры общения.  

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Движущие силы, условия и механизмы профессионально-личностного 

развития студента в образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к образовательной организации высшего 

образования.  

Задание. Как вы понимаете понятие «психологический возраст личности». Приведите 

примеры, в которых имеет место несовпадение паспортного возраста обучающегося 

(преподавателя) и его психологического, биологического возрастов. Объясните, почему так 

происходит. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации преподавателя высшей школы. 

Задание. Какие типы лидеров встречаются в студенческих коллективах (в коллективах 

преподавателей)? Какова роль разных типов лидеров в становлении и развитии коллектива? 

Приведите примеры. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  Основы педагогики высшей школы. 
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форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Примерные варианты контрольной работы по разделу 3 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной работы студентов образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

Задание. Приведите примеры, иллюстрирующие, как в образовательной организации 

высшего образования реализуются функции процесса обучения: образовательная, 

развивающая и воспитательная. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-личностного воспитания студентов в 

образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Приведите примеры различных видов 

самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студентов, которые Вы разработали 

бы как преподаватель конкретной учебной дисциплины.  

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Основные типы лекций, способы активизации студентов в ходе лекций. 

Вопрос 2. Современные технологии обучения в высшей школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия «качество профессионального 

образования». По каким критериям и показателям возможно определить качество 

образовательного процесса образовательной организации высшего образования 

 

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. (семестр 1-2) 

Раздел 1. «Основы 

психологии высшей 

школы». 

64 

кейс задание 

Раздел 2. «Основы 

педагогики высшей 

школы». 

28 

кейс задание 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

92  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1: 

            Название кейс-заданий к Разделу 1: 

1. Психологическая коррекция девиантного поведения учащихся.  

2. Психолого-педагогическая работа в вузе. 
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3. Деятельность психологической лаборатории по работе со студентами.  

4. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

 

                             Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе: учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537549 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

 2. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко [и др.]; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08594-5. 

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

https://urait.ru/bcode/539642 (дата обращения: 02.03.2024). 

3. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире: учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543871 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

   

                   Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  

 Название кейс-заданий к Разделу 1: 

1. Образование, профессиональное образование, обучение, профессиональное обучение 

и их характеристика.  

2. Воспитание и профессиональное воспитание, его место и роль в профессиональной 

подготовке студентов. 

3.  Качество образования, как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

4. Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. 

5. Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы. 

6. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

7. Взаимосвязь педагогики высшей школы с другими научными отраслями.  

8. Дидактические принципы, их сущность и общая характеристика; 

9. Учет требований основных дидактических принципов в процессе решения задач 

профессиональной подготовки студентов; 

10. Методы педагогического исследования в условиях высшей школы. 

11. Методы обучения студентов и их классификация. 

12. Теоретические методы обучения в вузе и их характеристика. 

13. Практические методы обучения в вузе и их характеристика. 

14. Педагогический мониторинг обучения студентов. 

15. Особенности реализации профессионального образования в учебной время. 

16. Особенности реализации профессионального образования во внеучебное время. 

17. Особенности научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

18. Индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе. 

19. Дифференциация в обучении студентов в вузе. 

20. Информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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1. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе: учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537549 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

 2. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко [и др.]; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08594-5. 

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

https://urait.ru/bcode/539642 (дата обращения: 02.03.2024). 

3. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире: учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва Издательство Юрайт, 

2024. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543871 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

 

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 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 
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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. ОЦЕНОЧНЫЕ 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. 

          Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Психология высшей школы как отрасль научного знания. Взаимосвязь психологии высшей 
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школы с другими научными отраслями (привести примеры). Значение знаний психологии 

высшей школы для профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации высшего образования.  

2. Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере психологии 

высшей школы. Психологические школы и научные направления в становлении психологии 

высшей школы.  

3. Психологические особенности студентов разных возрастных групп.  

4. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи.  

5. Возрастные особенности обучающихся в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

6. Теория социальных ролей и ее значение для психологии высшей школы. 

7. Акцентуации характера личности и их учет в педагогическом процессе образовательной 

организации высшего образования. 

8. Понятие мотивации, ее роль в учебно-профессиональной деятельности студента. 

9. Понятие мотивации, ее роль в профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

10. Социально-психологические проблемы межличностных отношений в высшей школе.  

11. Социально-психологические явления в малых группах в условиях образовательной 

организации высшего образования. 

12. Психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров в общении в целостном 

педагогическом процессе образовательной организации высшего образования. 

13. Педагогические способности преподавателя высшей школы, их структура.  

14. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы.  

15. Особенности и стили педагогического общения в высшей школе.  

16. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации высшего 

образования.  

17. Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования в образовательной 

организации высшего образования личности будущего специалиста-профессионала.  

18. Управление конфликтами в учебных и трудовых коллективах в образовательной 

организации высшего образования 

19. Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Индивидуальный стиль учебно-

познавательной деятельности студента образовательной организации высшего образования. 

20. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации высшего образования. 

21. Способности и одаренность как категории психологии высшей школы. Психологическая 

характеристика личности одаренного студента. 

22. Психологические основы педагогического мастерства преподавателя высшей школы.  

23. Психологические основы воспитания (профессионального воспитания) студентов 

образовательной организации высшего образования. 

24. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях высшей школы. Понятие профессиональной 

деформации личности преподавателя образовательной организации высшего образования. 

25. Основы педагогической деонтологии и их реализация в высшей школе. 

26. Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. Взаимосвязь педагогики высшей 

школы с другими научными отраслями (привести примеры). Значение знаний педагогики 

высшей школы для профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации высшего образования.  

27. Образовательный процесс в образовательной организации высшего образования. Структура 

и содержание. Противоречия, закономерности и особенности образовательного процесса в 

образовательной организации высшего образования.  

28. Документы, регламентирующие образовательный процесс и деятельность преподавателей 

образовательной организации высшего образования.  

29. Образовательная, воспитательная и развивающая функции процесса обучения в высшей 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-66.shtml
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школе. Основные дидактические концепции.  

30. Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

высшего образования в РФ.  

31. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения в высшей школе.  

32. Средства обучения. Основные классификации средств обучения.  

33. Основания выбора методов и средств обучения в высшей школе.  

34. Формы обучения в высшей школе.  

35. Игровые методы и технологии в условиях высшей школы. 

36. Лекция, ее структура, методы и технологии проведения. Типы лекций. 

37. Активные формы обучения в высшей школе. 

38. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучающихся. 

Самообразовательная деятельность студентов. 

39. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов.  

40. Организация различных видов практики (учебной, производственной) в образовательной 

организации высшего образования. 

41. Методы тестового контроля в процессе оценивания результатов обучения в высшей школе. 

42. Проблема индивидуализации и дифференциации высшего образования. 

43. Информатизация образовательного процесса в высшей школе. 

44. Профессиограмма и компетентностная модель преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

45. Характеристика различных типов технологий профессионально-ориентированного обучения 

в высшей школе. Принципы отбора образовательных технологий в высшей школе. 

46. Инклюзивное образование в современной образовательной организации высшего 

образования. 

47. Профессиональное воспитание студенческой молодежи. 

48. Преподаватель образовательной организации высшего образования как куратор 

студенческой группы. Роль куратора в воспитательном процессе образовательной 

организации высшего образования. 

49. Характеристика различных видов и форм контроля в высшей школе.  

50. Проблемы повышения успеваемости в образовательной организации высшего образования. 

Технологии контрольно-оценочной деятельности преподавателя образовательной 

организации высшего образования. 

51. Качество образования в высшей школе, мониторинг качества образования. 

Компетентностный подход к оценке качества профессионального обучения в 

образовательной организации высшего образования. 

 52.Управленческие аспекты профессиональной деятельности преподавателя                   

образовательной организации высшего образования.  

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задание 1. Вы приступили к проведению лекции (практического занятия), все 

студенты успокоились, настала тишина, и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. Когда 

вы, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на студента, который 

засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и 

хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его аргументация. 

«Вот тебе и на!» 

«А что тебе смешно?» 

«Ну, и ради бога!» 

«Ты что, дурачок?» 

«Люблю веселых людей». 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-96.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-34.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-22.shtml
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«Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Задание 2. Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать 

преподаватель? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его аргументация. 

«Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 

«Да, я плохо себя чувствую». 

«Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

«Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

«Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

«Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Задание 3. На первой паре (идет семинарское занятие) один из первокурсников лежит 

на парте, глаза сонные, он почти спит. Преподаватель спрашивает: «Что с Вами 

происходит?». Студент отвечает: «Я поздно лег спать,  в три или в четыре утра, я не 

помню». Преподаватель: «А чем же Вы занимались?». Обучающийся: «На компьютере 

играл». 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 4. Студент учится плохо, на семинарах не работает, контрольные задания не 

выполняет, на замечания и призывы учиться отвечает: «Меня все равно не выгонят из 

образовательной организации высшего образования, у моего дяди в городе очень большие 

связи». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему?  

Задание 5. Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал, что ничего не 

понял по изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему?  

Задание 6. На семинарском занятии по консультативной психологии преподаватель 

разделил группу на микрогруппы по 3 человека. Один человек выполнял роль психолога-

консультанта, использовал полученные знания, умения и навыки в рамках 

консультирования. Второй студент был клиентом (необходимо было сформулировать 

наличие проблемы и «влиться» в её переживание). Третий студент был наблюдателем – 

основной задачей его был контроль за ходом консультации и тренировка собственной 

наблюдательности. Каждому студенту предоставлялось по 15 минут на каждую роль. 

Вопросы: 

1) Какая форма организации работы студентов представлена в данной ситуации? 

2) Какие формы организации работы студентов на семинарском занятии еще 

существуют? 

3) Назовите, какие виды разумной деятельности по Х. Дрейфусу были 

использованы на данном семинарском занятии. 

4) Какие виды таксономии учебных задач по Д. А. Толлингеровой были решены 

на данном семинарском занятии. 

Задание 7. Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал, что ничего не 

понял по изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему?  

Задание 8. Ваш предмет стоит в расписании занятий первым. На него регулярно 

опаздывает один из студентов. Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что проспал. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 9. В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную оценку 

деятельности Вашего коллеги - другого преподавателя. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 
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Задание 10. Вы ведете занятие. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос 

по изучаемой теме. Вы понимаете, что не знаете ответа. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант 

Задание 11. Преподаватель после проведения рубежного контроля, обнаружил, что 

большая часть обучающихся не справилась с типовыми заданиями. Подумайте, по каким 

причинам это могло произойти? Каким способом можно выявить эти причины? Какой 

вариант решения данной проблемы Вы можете предложить? Свой ответ аргументируйте.  

Задание 12. В группе есть студент, который хорошо знает предмет, но не может 

отвечать перед всей группой, замыкается, молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 13. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те 

или иные барьеры общения.  

Задание 14. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности 

студента-первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные 

составляющие). 

Задание 15. Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем 

образовательной организации высшего образования эффективности проведенного 

семинарского (практического) занятия. 

Задание 16. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности 

студента-первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные 

составляющие). 

Задание 17. Какова роль куратора учебной группы в воспитании студенческой 

молодежи? Приведите примеры. 

Задание 18. Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем 

образовательной организации высшего образования эффективности проведенной лекции. 

Задание 19. Разработайте основные положения профессионально-этического кодекса 

преподавателя образовательной организации высшего образования. 

Задание 20. Приведите примеры реализации различных методов воспитания 

(профессионального воспитания) студентов образовательной организации высшего 

образования. 

Задание 21. Охарактеризуйте достоинства и недостатки тестового контроля 

обученности студентов по конкретной учебной дисциплине. 

Задание 22. Приведите примеры различных видов игровых технологий, которые 

применяются в учебном процессе образовательной организации высшего образования. 

Задание 23. Приведите примеры, иллюстрирующие «деструкцию ожиданий» 

молодого (начинающего) преподавателя образовательной организации высшего образования. 

Каковы пути преодоления данного явления? 

Задание 24. Приведите примеры типовых ситуация из профессиональной 

деятельности преподавателя образовательной организации высшего образования, в которых 

ему необходимы появления высокого уровня стрессоустойчивости. 

Задание 25. Заполните таблицу 

«Плюсы» и «минусы»  

конфликта для конкретного преподавателя образовательной организации 

высшего образования 

«Плюсы» «Минусы» 

Возможность узнать некоторые 

личностные особенности своих коллег, 

администраторов, студентов 

Негативные последствия для 

состояния нервной системы 

…………….. ……………………….. 
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Задание 26. Объясните, почему преподавателю высшей школы следует знать основы 

возрастной психологии. Приведите примеры, подтверждающие ваши рассуждения. 

Задание 27. Разработайте дидактическую концепцию программы спецкурса для 

студентов-магистрантов по теме Вашего диссертационного исследования.  

Задание 28. Разработайте программу жизнедеятельности научного студенческого 

общества или научного студенческого кружка по теме Вашего диссертационного 

исследования.  

 

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 тек4ущего 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 не ликвидации 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 

Контролируемы

е разделы,  

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Основы 

психологии 

высшей школы» 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

Контро

льная 

работа  

Вариант 1 

Вопрос 1. Психологические особенности 

студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего 

образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из 

практики жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в условиях высшей 

школы, в которых проявлялись те или иные 

барьеры общения.  

Вариант 2 

Вопрос 1. Движущие силы, условия и 

механизмы профессионально-личностного 

развития студента в образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к 

образовательной организации высшего 

образования.  
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Задание. Как вы понимаете понятие 

«психологический возраст личности». 

Приведите примеры, в которых имеет место 

несовпадение паспортного возраста 

обучающегося (преподавателя) и его 

психологического, биологического возрастов. 

Объясните, почему так происходит. 

Вариант 3 

Вопрос 1. Коммуникативная культура 

преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации 

преподавателя высшей школы. 

Задание. Какие типы лидеров встречаются в 

студенческих коллективах (в коллективах 

преподавателей)? Какова роль разных типов 

лидеров в становлении и развитии коллектива? 

Приведите примеры. 

 

 

2. Раздел -2 

«Основы 

педагогики 

высшей школы» 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8 

Контро

льная 

работа 

Вариант 1 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной 

работы студентов образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия 

эффективности методов обучения.  

Задание. Приведите примеры, 

иллюстрирующие, как в образовательной 

организации высшего образования реализуются 

функции процесса обучения: образовательная, 

развивающая и воспитательная. 

Вариант 2 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-

личностного воспитания студентов в 

образовательной организации высшего 

образования.  

Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки 

деятельности преподавателя образовательной 

организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание 

различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности 

студентов. Приведите примеры различных 

видов самостоятельной внеаудиторной учебной 

деятельности студентов, которые Вы 

разработали бы как преподаватель конкретной 

учебной дисциплины.  

Вариант 3 

Вопрос 1. Основные типы лекций, способы 

активизации студентов в ходе лекций. Вопрос 2. 

Современные технологии обучения в высшей 
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школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия 

«качество профессионального образования». По 

каким критериям и показателям возможно 

определить качество образовательного процесса 

образовательной организации высшего 

образования. 

 

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-6; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Психология высшей школы как отрасль научного 

знания. Взаимосвязь психологии высшей школы с другими 

научными отраслями (привести примеры). Значение знаний 

психологии высшей школы для профессиональной 

деятельности преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

2. Исторические этапы развития отечественных и 

зарубежных учений в сфере психологии высшей школы. 

Психологические школы и научные направления в 

становлении психологии высшей школы.  

3. Психологические особенности студентов 

разных возрастных групп.  

4. Психологические основы профессионального 

самоопределения студенческой молодежи.  

5. Возрастные особенности обучающихся в 

системе повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

6. Теория социальных ролей и ее значение для 

психологии высшей школы. 

7. Акцентуации характера личности и их учет в 

педагогическом процессе образовательной организации 

высшего образования. 

8. Понятие мотивации, ее роль в учебно-

профессиональной деятельности студента. 

9. Понятие мотивации, ее роль в профессиональной 

деятельности преподавателя образовательной организации 

высшего образования. 

10. Социально-психологические проблемы 

межличностных отношений в высшей школе.  

11. Социально-психологические явления в малых 

группах в условиях образовательной организации высшего 

образования. 

12. Психологические аспекты преодоления 

коммуникативных барьеров в общении в целостном 

педагогическом процессе образовательной организации 
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высшего образования. 

13. Педагогические способности преподавателя 

высшей школы, их структура.  

14. Профессионально важные качества 

преподавателя высшей школы.  

15. Особенности и стили педагогического 

общения в высшей школе.  

16. Коммуникативная культура преподавателя 

образовательной организации высшего образования.  

17. Самообразование и самовоспитание в структуре 

процесса формирования в образовательной организации 

высшего образования личности будущего специалиста-

профессионала.  

18. Управление конфликтами в учебных и трудовых 

коллективах в образовательной организации высшего 

образования 

19. Понятие об индивидуальном стиле деятельности. 

Индивидуальный стиль учебно-познавательной 

деятельности студента образовательной организации 

высшего образования. 

20. Индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности преподавателя образовательной организации 

высшего образования. 

21. Способности и одаренность как категории 

психологии высшей школы. Психологическая 

характеристика личности одаренного студента. 

22. Психологические основы педагогического 

мастерства преподавателя высшей школы.  

23. Психологические основы воспитания 

(профессионального воспитания) студентов 

образовательной организации высшего образования. 

24. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях 

высшей школы. Понятие профессиональной деформации 

личности преподавателя образовательной организации 

высшего образования. 

25. Основы педагогической деонтологии и их 

реализация в высшей школе. 

26. Педагогика высшей школы как отрасль научного 

знания. Взаимосвязь педагогики высшей школы с другими 

научными отраслями (привести примеры). Значение знаний 

педагогики высшей школы для профессиональной 

деятельности преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

27. Образовательный процесс в образовательной 

организации высшего образования. Структура и 

содержание. Противоречия, закономерности и особенности 

образовательного процесса в образовательной организации 

высшего образования.  

28. Документы, регламентирующие 

образовательный процесс и деятельность преподавателей 

образовательной организации высшего образования.  

29. Образовательная, воспитательная и развивающая 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-66.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-66.shtml


 

27 

 

функции процесса обучения в высшей школе. Основные 

дидактические концепции.  

30. Содержание образования. Нормативные 

документы, регламентирующие содержание высшего 

образования в РФ.  

31. Понятие метода обучения. Классификация 

методов обучения в высшей школе.  

32. Средства обучения. Основные классификации 

средств обучения.  

33. Основания выбора методов и средств обучения 

в высшей школе.  

34. Формы обучения в высшей школе.  

35. Игровые методы и технологии в условиях высшей 

школы. 

36. Лекция, ее структура, методы и технологии 

проведения. Типы лекций. 

37. Активные формы обучения в высшей школе. 

38. Самостоятельная работа студентов как развитие и 

самоорганизация личности обучающихся. 

Самообразовательная деятельность студентов. 

39. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность студентов.  

40. Организация различных видов практики (учебной, 

производственной) в образовательной организации 

высшего образования. 

41. Методы тестового контроля в процессе оценивания 

результатов обучения в высшей школе. 

42. Проблема индивидуализации и дифференциации 

высшего образования. 

43. Информатизация образовательного процесса в 

высшей школе. 

44. Профессиограмма и компетентностная модель 

преподавателя образовательной организации высшего 

образования.  

45. Характеристика различных типов технологий 

профессионально-ориентированного обучения в высшей 

школе. Принципы отбора образовательных технологий в 

высшей школе. 

46. Инклюзивное образование в современной 

образовательной организации высшего образования. 

47. Профессиональное воспитание студенческой 

молодежи. 

48. Преподаватель образовательной организации 

высшего образования как куратор студенческой группы. 

Роль куратора в воспитательном процессе образовательной 

организации высшего образования. 

49. Характеристика различных видов и форм 

контроля в высшей школе.  

50. Проблемы повышения успеваемости в 

образовательной организации высшего образования. 

Технологии контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя образовательной организации высшего 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-96.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-96.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-34.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0266/1_0266-22.shtml


 

28 

 

образования. 

51. Качество образования в высшей школе, мониторинг 

качества образования. Компетентностный подход к оценке 

качества профессионального обучения в образовательной 

организации высшего образования. 

 52.Управленческие аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя                   образовательной 

организации высшего образования.  

 

УК-6; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные 

задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

Задание 1. Вы приступили к проведению лекции 

(практического занятия), все студенты успокоились, 

настала тишина, и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. 

Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно и 

удивленно посмотрели на студента, который засмеялся, он, 

смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно 

глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете 

вести занятия». Как вы отреагируете на это? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его 

аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его 

аргументация. 

«Вот тебе и на!» 

«А что тебе смешно?» 

«Ну, и ради бога!» 

«Ты что, дурачок?» 

«Люблю веселых людей». 

«Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Задание 2. Студент, увидев преподавателя, когда тот 

вошел в аудиторию, говорит ему: «Вы выглядите очень 

усталым и утомленным». — Как на это должен 

отреагировать преподаватель? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его 

аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его 

аргументация. 

«Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично 

делать мне такие замечания». 

«Да, я плохо себя чувствую». 

«Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

«Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

«Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

«Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Задание 3. На первой паре (идет семинарское 

занятие) один из первокурсников лежит на парте, глаза 

сонные, он почти спит. Преподаватель спрашивает: «Что 

с Вами происходит?». Студент отвечает: «Я поздно лег 

спать,  в три или в четыре утра, я не помню». 

Преподаватель: «А чем же Вы занимались?». 

Обучающийся: «На компьютере играл». 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, 
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что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 

Напишите Ваш вариант. 

Задание 4. Студент учится плохо, на семинарах не 

работает, контрольные задания не выполняет, на 

замечания и призывы учиться отвечает: «Меня все равно не 

выгонят из образовательной организации высшего 

образования, у моего дяди в городе очень большие 

связи». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, 

что скажете и др.) в данной ситуации и почему?  

Задание 5. Один из студентов подошел к Вам после 

занятия и сказал, что ничего не понял по изучаемой теме. 

Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в 

данной ситуации и почему?  

Задание 6. На семинарском занятии по 

консультативной психологии преподаватель разделил 

группу на микрогруппы по 3 человека. Один человек 

выполнял роль психолога-консультанта, использовал 

полученные знания, умения и навыки в рамках 

консультирования. Второй студент был клиентом 

(необходимо было сформулировать наличие проблемы и 

«влиться» в её переживание). Третий студент был 

наблюдателем – основной задачей его был контроль за 

ходом консультации и тренировка собственной 

наблюдательности. Каждому студенту предоставлялось по 

15 минут на каждую роль. 

Вопросы: 

5) Какая форма организации работы студентов 

представлена в данной ситуации? 

6) Какие формы организации работы студентов 

на семинарском занятии еще существуют? 

7) Назовите, какие виды разумной деятельности 

по Х. Дрейфусу были использованы на данном 

семинарском занятии. 

8) Какие виды таксономии учебных задач по Д. 

А. Толлингеровой были решены на данном семинарском 

занятии. 

Задание 7. Один из студентов подошел к Вам после 

занятия и сказал, что ничего не понял по изучаемой теме. 

Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в 

данной ситуации и почему?  

Задание 8. Ваш предмет стоит в расписании занятий 

первым. На него регулярно опаздывает один из студентов. 

Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что 

проспал. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, 

что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите 

Ваш вариант. 

Задание 9. В Вашем присутствии один из 

обучающихся дал негативную оценку деятельности Вашего 

коллеги - другого преподавателя. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
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ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 10. Вы ведете занятие. Один из учащихся 

поднимает руку и задает вопрос по изучаемой теме. Вы 

понимаете, что не знаете ответа. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 

Задание 11. Преподаватель после проведения 

рубежного контроля, обнаружил, что большая часть 

обучающихся не справилась с типовыми заданиями. 

Подумайте, по каким причинам это могло произойти? 

Каким способом можно выявить эти причины? Какой 

вариант решения данной проблемы Вы можете 

предложить? Свой ответ аргументируйте.  

Задание 12. В группе есть студент, который хорошо 

знает предмет, но не может отвечать перед всей группой, 

замыкается, молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 13. Приведите примеры (ситуации) из 

практики жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в условиях высшей школы, в которых 

проявлялись те или иные барьеры общения.  

Задание 14. Привести сравнительную 

характеристику учебной деятельности студента-

первокурсника и студента-выпускника (выявить 

вариативные и инвариативные составляющие). 

Задание 15. Разработайте основные позиции 

самоанализа преподавателем образовательной организации 

высшего образования эффективности проведенного 

семинарского (практического) занятия. 

Задание 16. Привести сравнительную 

характеристику учебной деятельности студента-

первокурсника и студента-выпускника (выявить 

вариативные и инвариативные составляющие). 

Задание 17. Какова роль куратора учебной группы в 

воспитании студенческой молодежи? Приведите примеры. 

Задание 18. Разработайте основные позиции 

самоанализа преподавателем образовательной организации 

высшего образования эффективности проведенной лекции. 

Задание 19. Разработайте основные положения 

профессионально-этического кодекса преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание 20. Приведите примеры реализации 

различных методов воспитания (профессионального 

воспитания) студентов образовательной организации 

высшего образования. 

Задание 21. Охарактеризуйте достоинства и 

недостатки тестового контроля обученности студентов по 

конкретной учебной дисциплине. 

Задание 22. Приведите примеры различных видов 

игровых технологий, которые применяются в учебном 

процессе образовательной организации высшего 
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образования. 

Задание 23. Приведите примеры, иллюстрирующие 

«деструкцию ожиданий» молодого (начинающего) 

преподавателя образовательной организации высшего 

образования. Каковы пути преодоления данного явления? 

Задание 24. Приведите примеры типовых ситуация 

из профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования, в 

которых ему необходимы появления высокого уровня 

стрессоустойчивости. 

Задание 25. Заполните таблицу 

«Плюсы» и «минусы»  

конфликта для конкретного преподавателя 

образовательной организации высшего образования 

«Плюсы» «Минусы» 

Возможность 

узнать некоторые личностные 

особенности своих коллег, 

администраторов, студентов 

Негативные последствия для состояния нервной системы 

…………….. ……………………….. 

  

 

Задание 26. Объясните, почему преподавателю 

высшей школы следует знать основы возрастной 

психологии. Приведите примеры, подтверждающие ваши 

рассуждения. 

Задание 27. Разработайте дидактическую 

концепцию программы спецкурса для студентов-

магистрантов по теме Вашего диссертационного 

исследования.  

Задание 28. Разработайте программу 

жизнедеятельности научного студенческого общества или 

научного студенческого кружка по теме Вашего 

диссертационного исследования.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе: учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537549 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

 2. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко [и др.]; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08594-5. 

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

https://urait.ru/bcode/539642 (дата обращения: 02.03.2024). 

3. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире: учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст: электронный 
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// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543871 (дата 

обращения: 02.03.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Артюхова, Т. Ю.  Психология и педагогика саморазвития студентов высшей школы: 

учебное пособие для вузов / Т. Ю. Артюхова, О. А. Козырева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16283-7. — Текст: 

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

https://urait.ru/bcode/544413 (дата обращения: 02.03.2024). 

 2. Исаев, И. Ф.  Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-6. 

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

https://urait.ru/bcode/539834 (дата обращения: 02.03.2024). 

 

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, 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. 

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 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 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; 
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3.Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Пакет офисных программ: LibreOffice  

2. Okular или Acrobat Reader DC  

3. Ark или 7-zip  

4. 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.r

u/ 

 

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://grebenniko

n.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 

http://biblioclub.ru/
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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(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 реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

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 игр, 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 «Менеджмент 

социально-педагогической деятельности» 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 том, чтобы дать магистрантам представление о 

классической научной методологии проведения исследований, о понятийном аппарате научно-

исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о подготовке магистерской 

диссертации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. иметь представление о закономерностях получения научного знания; о категориях и 

основных понятиях методологии научного исследования; о формах и методах научного 

познания; о принципах и организации научно-исследовательской деятельности; 

2. иметь видение основных проблем современной практики научных исследований; 

основных подходов и методов исследования; понимать историю развития научной 

методологии; 

3. помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы исследования; составить программу исследования и организовать исследовательский 

процесс; 

4. сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-2; 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 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 
целостную систему, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 
основе критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3 Вырабатывает 
стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 
последовательности 

шагов, планируя результат 

Знать: методологию 

системного подхода; 
методы описания и 

моделирования системы 

информационных 
объектов предметной 

области проблемной 

ситуации; 

Уметь: разрабатывать 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 
анализа системы 

информационных 

объектов 
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каждого из них. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает 

принципы проектного 
подхода к управлению, 

демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

УК-2.2.Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 
критерии и показатели 

оценки проекта, план 

реализации проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 
корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 
уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

Знать: о принципах 

проектного подхода к 
управлению, о способах 

формирования проектной 

задачи и мониторинга 
хода реализации проекта 

исследований в 

профессиональной сфере; 

Уметь: управлять 
проектами, разрабатывать 

концепцию, критерии и 

показатели оценки 
проекта, план его 

реализации; осуществлять 

мониторинг хода 
реализации проекта 

исследований в 

профессиональной сфере. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: основные 

социально-общественные 

запросы к 

образовательным 
результатам; основные 

принципы, требования и 

подходы к 
проектированию основных 

и дополнительных 

программ; методы и 

подходы к 
проектированию 

образовательных 

программ и достижения 
образовательных 

результатов; структуру 

программ; способы оценки 
результатов обучения; 

основные задачи, 

направления и принципы 

разработки научно-
методического 

обеспечения реализации 

программ 

ОПК-2.2. Умеет: 

определять 

образовательные 
результаты как целевые 

Знать: основные 

социально-общественные 

запросы к 

образовательным 
результатам; основные 

принципы, требования и 

подходы к 
проектированию 

основных и 

дополнительных 

программ; методы и 
подходы к 

проектированию 

образовательных 
программ и достижения 

образовательных 

результатов; структуру 
программ; способы 

оценки результатов 

обучения; основные 

задачи, направления и 
принципы разработки 

научно-методического 

обеспечения реализации 

программ 

Уметь: определять 

образовательные 
результаты как целевые 
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ориентиры 

образовательной 

программы; в 

соответствии с 
принципами 

преемственности, 

вариативности 
разрабатывать целевой, 

содержательный, 

организационный разделы 

основных и 
дополнительных 

образовательных 

программ; осуществлять 
отбор содержания, 

способов, технологий для 

обеспечения планируемых 
результатов с учетом 

имеющихся ресурсов; 

определять направления, 

содержание научно-
методического 

обеспечения реализации 

программ 

ОПК-2.3. Владеет: 

методологией 

проектирования 
образовательных 

программ; методами 

оценки качества и 

основных характеристик 
программ, 

жизнеспособности 

программ, способами 
представления научно-

методических 

рекомендаций, трансляции 

научного знания для 
обеспечения реализации 

программ для 

определенной адресной 

группы 

ориентиры 

образовательной 

программы; в 

соответствии с 
принципами 

преемственности, 

вариативности 
разрабатывать целевой, 

содержательный, 

организационный 

разделы основных и 
дополнительных 

образовательных 

программ; осуществлять 
отбор содержания, 

способов, технологий для 

обеспечения 
планируемых результатов 

с учетом имеющихся 

ресурсов; определять 

направления, содержание 
научно-методического 

обеспечения реализации 

программ; пользоваться 
методологией 

проектирования 

образовательных 
программ; применять 

методы оценки качества и 

основных характеристик 

программ, 
жизнеспособности 

программ, использовать 

различные способы 
представления научно-

методических 

рекомендаций, 

трансляции научного 
знания для обеспечения 

реализации программ для 

определенной адресной 

группы. 

 

 

Контроль и 
оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды и 
функции мониторинга 

результатов образования, 

цели и результаты 
международных 

исследований качества 

образования; принципы, 
способы и методы 

организации 

мониторинговых 

исследований; причины 
трудностей в обучении 

обучающихся с учетом 

Знать: виды и функции 
мониторинга результатов 

образования, цели и 

результаты 
международных 

исследований качества 

образования; принципы, 
способы и методы 

организации 

мониторинговых 

исследований; 

 Уметь: определять цели и 

задачи, функции 
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механизмов развития и 

индивидуальных 

особенностей. 

ОПК-5.2. Умеет: 
определять цели и задачи, 

функции мониторинга, 

подбирать 
диагностический 

инструментарий и 

разрабатывать программы 

отслеживания и контроля 
результатов освоения 

образовательной 

программы; проводить 
анализ результатов 

мониторинговых 

исследований и выявлять 
и прогнозировать у 

обучающихся трудности в 

обучении; на основании 

полученных результатов 
определяет цели, 

направления, комплекс 

мероприятий по 
преодолению трудностей в 

обучении во 

взаимодействии с другими 
специалистами, 

осуществляет 

корректировку учебной 

деятельности с учетом 
индивидуальных 

возможностей и 

образовательных 
потребностей 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Владеет: 

методами организации и 
планирования 

мониторингового 

исследования в 
зависимости от целей и 

вида; подбирает комплекс 

критериев оценки 
освоения образовательной 

программы, на их основе 

отбирает диагностический 

инструментарий; 
методами сбора и 

обработки данных, 

анализа результатов; 
проектирования программ 

целенаправленной 

деятельности 

мониторинга, подбирать 

диагностический 

инструментарий и 

разрабатывать программы 
отслеживания и контроля 

результатов освоения 

образовательной 
программы; на основании 

полученных результатов 

определяет цели, 

направления, комплекс 
мероприятий по 

преодолению трудностей 

в обучении во 
взаимодействии с 

другими специалистами, 

осуществляет 
корректировку учебной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

возможностей и 
образовательных 

потребностей 

обучающихся; 
пользоваться методами 

организации и 

планирования 
мониторингового 

исследования в 

зависимости от целей и 

вида; подбирать комплекс 
критериев оценки 

освоения 

образовательной 
программы, на их основе 

отбирает 

диагностический 

инструментарий; 
проектировать  

программы 

целенаправленной 

деятельности. 

 

Психолого-
педагогические 

технологии в 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

ОПК-6.1. Знает: 
методологию 

проектирования в решении 

Знать: методологию 
проектирования в 

решении 
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профессионально

й деятельности 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 
индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

профессиональных задач; 

перечь и основные 

положения нормативно-

правовых документов, 
защищающих права лиц с 

ОВЗ на доступное и 

качественное образование; 
общие и специфические 

особенности 

психофизического 

развития обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями; задачи 
индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет: 

анализировать системы 
обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями; подбирать 

оптимальные психолого-
педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся 

в соответствии с их 
возрастными и 

психофизическими 

особенностями; 
анализировать психолого-

педагогические методы и 

технологии, позволяющие 

решать развивающие 
задачи, задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 
обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: 

основами разработки и 

использования 

программных материалов 
педагога-психолога 

(программы 

коррекционных занятий и 
др.), учитывающих разные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, в том числе 
особые образовательные 

потребности обучающихся 

с ОВЗ; методиками 

профессиональных задач; 

перечь и основные 

положения нормативно-

правовых документов, 
защищающих права лиц с 

ОВЗ на доступное и 

качественное 
образование; общие и 

специфические 

особенности 

психофизического 
развития обучающихся с 

особыми 

образовательными 
потребностями; задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 
обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 
Уметь: анализировать 

системы обучения, 

развития, воспитания 
обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 
подбирать оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии обучения и 
воспитания обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными и 
психофизическими 

особенностями; 

разрабатывать и 

использовать 
программные материалы 

педагога-психолога 

(программы 
коррекционных занятий и 

др.), учитывающие 

разные образовательные 
потребности 

обучающихся, в том 

числе особые 

образовательные 
потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

использовать различные 
методы проведения 

уроков (занятий) в 

инклюзивных группах 

(классах); использовать 
эффективные способы 

взаимодействия со 

специалистами 
(учителями-
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проведения уроков 

(занятий) в инклюзивных 

группах (классах); 

методами проведения 
оценочных мероприятий 

(входная, промежуточная, 

итоговая диагностика 
успеваемости) в 

инклюзивных классах 

(группах); эффективными 

способами взаимодействия 
со специалистами 

(учителями-

дефектологами, 
учителями-логопедами) 

для определения 

эффективных психолого-
педагогических, в том 

числе инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями. 

дефектологами, 

учителями-логопедами) 

для определения 

эффективных психолого-
педагогических, в том 

числе инклюзивных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями. 

 

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 6 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 188 188 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
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
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, сессия 3–4) 

Раздел 1. Предмет и 

проблемное поле 

методологии научного 

исследования. 

106 94 12 8  4  

 

  

 

Тема 1.1. Философские 

основы методологии 

научных исследований 

35 30 5 4  1  

 

  

 

Тема 1.2.  Объект, 

предмет, цель и задачи 

исследования, 

компоновка методологии 

исследования 

35 32 3 2  1  

 

  

 

Тема 1.3.  Методическая 

и методологическая 

культура исследователя 

36 32 4 2  2     

 

Раздел 2. Методы 

научного исследования в 

магистерской диссертации 

106 94 12 8  4  

 

  

 

Тема 2.1. Классификация 35 30 5 4  1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
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
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
 

научных методов 

Тема 2.2. 

Методологические 

парадигмы и принципы в 

истории науки 

35 32 3 2  1  

 

  

 

Тема 2.3. Магистерская 

диссертация как вид 

научного исследования 

36 32 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 216 188 24 16  8  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования. 

 

Тема 1. Философские основы методологии научных исследований 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как 

форма развития научного знания. Методологические принципы научного исследования. 

Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна получаемых 

данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды научных 

исследований. 

Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии 

исследования; 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая 

корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности 

исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с профилем 

специальности. Постановка цели как основного результата исследования. Задачи. 

Построение гипотезы исследования. 

Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного 

исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и 

последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении 

исследования. Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема 

плагиата. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методическая и методологическая культура 

исследователя 

Форма практического задания: коллоквиум 

Темы для коллоквиума 

1. Специфика прикладных исследований. 

2. Роль научной проблемы в развитии науки 

3. Связь предмета научного исследования с профилем специальности  

4. Логика доказательств и последовательность методов исследования.  

5. Этические установки исследователя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации 

 

Тема 1. Классификация научных методов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частнонаучные и 

специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные 

и социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 

(эмпирический и теоретический). 

Тема 2. Методологические парадигмы и принципы в истории науки 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная методология 

античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном методе 

классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 20 веков. 

Роль позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология (К. Поппер), 

теория научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. Фейерабенд). 

 

Тема 3. Магистерская диссертация как вид научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как исследовательская 

работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской диссертации, 

рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к защите 

(презентация, раздаточный материал, доклад). 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Магистерская диссертация как вид научного 

исследования 

Форма практического задания: коллоквиум 

Темы для коллоквиума 

1. Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 

2. Роль и значение научно-исследовательской практики для 

подготовки магистерской диссертации. 

3. Композиция магистерской диссертации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – методологический анализ научной статьи 

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 1, сессия 3–4 

Раздел 1. Предмет и 

проблемное поле 

методологии научного 

исследования. 

44 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

50 
Подготовка реферата. 

 

Раздел 2. Методы 

научного 

исследования в 

магистерской 

диссертации 

44 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

50 
Подготовка презентации в 

сопровождении доклада. 
 

Общий объем по 

модулю, часов 

188  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

188  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1.  Роль научной проблемы в развитии науки. 

2. Связь предмета научного исследования с профилем специальности.  

3. Виды гипотез. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Шеллинг об методах университетского образования. 

2. Основные идеи герменевтики как методологии гуманитарного познания в концепции 

Шлейермахера. 

3. Описательная психология Дильтея как методология гуманитарного познания. 

4. Основные идеи герменевтической методологии Гадамера.  

5. Основные идеи герменевтики Рикера. 

6. Основные идеи герменевтической концепции Бетти как методологии гуманитарного 

познания. 

7. Основные идеи герменевтического анализа в концепции Апеля. 

8. Герменевтические идеи в работах Хайдеггера «Письма о гуманизме» и «Путь к языку» в 

книге «Время и бытие». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514505 (дата 

обращения: 25.05.2023). 

Дополнительная литература 

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.]; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538024 (дата 

обращения: 01.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Общая характеристика методов науки.  

2. Предмет методологии науки. 

3. Классификация методов. 

4. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Тенденции и особенности развития высшего образования в России: современные 

дискуссии ( по книгам О. Смолина и О. Четвериковой ) 

2. Основные этапы методологии и организации научно-исследовательской работы при 

подготовке магистерской диссертации 

3. Проблемы отбора, анализа информации и ее систематизации 

4. Параметры и критерии оценки результатов магистерской диссертации 

https://urait.ru/bcode/514505
https://urait.ru/bcode/538024
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5. Планирование и этапы диссертационного  

исследования (подготовка текста диссертации): требования к диссертации 

6. Методические рекомендации к содержанию основных разделов магистерской  

диссертации. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514505 (дата 

обращения: 25.05.2023). 

2. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544011 (дата обращения: 

01.02.2024). 

Дополнительная литература 

3. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.]; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538024 (дата 

обращения: 01.02.2024).  

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 в себя подготовку реферата (доклада). 

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 

https://urait.ru/bcode/514505
https://urait.ru/bcode/544011
https://urait.ru/bcode/538024
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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. 

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 с 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. 

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. 



 
17 

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 (рефераты, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (коллоквиумы) 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 

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. 
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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. 

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 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 



4.3. 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) 

Раздел -1 «Предмет и проблемное поле методологии научного исследования» 

 

Форма рубежного контроля: реферат 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции УК-1 

 Исследовательские компетенции магистра.  

 Специфика научного знания. 

 Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 Понятие научного метода и методологии.  

 Классификация методов научного познания. 

 Логические законы и их реализация в процессе научного исследования.  

 Наблюдение как метод научного познания. 

 Сравнение как источник получения информации об объекте. 

 Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

 Научная проблема и проблемная ситуация. 

 Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе.  

Код контролируемой компетенции УК-2 

 Специфика методов социально-гуманитарных наук.  

 Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки».  

Код контролируемой компетенции ОПК-2 

 Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 

 Методологическая роль философии в научном познании. 

Код контролируемой компетенции ОПК-5 

 Роль диалектики и метафизики в научном познании.  

 Аналогия и ее разновидности. 

 Гипотетико-дедуктивная модель науки.  

 Структура научных теорий. 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

 Методологические принципы построения научных теорий. 

 Специфика становления и развития социологических теорий.  

 Функции объяснения и понимания в социальном познании. 

 Природа и типы объяснений. 

 

 

Раздел -2 «Методы научного исследования в магистерской диссертации» 

 Форма рубежного контроля: методологический анализ научной статьи 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Выполняется письменно. Магистрант самостоятельно выбирает научную статью для 

анализа из журналов, опубликованных не позднее ближайших 1-2 лет. 
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Код контролируемой компетенции УК-1 

 Задача – проанализировать научную статью, желательно – по тематике, близкой теме 

НКР, – с точки зрения методологического аппарата исследования. 

 Объем анализируемой статьи – не менее 0,4 п.л. (16 тыс. знаков). Объем письменной 

работы аспиранта с анализом статьи – не менее 0,3 п. л. 

 В процессе анализа показать: 

тему, цель и задачи исследования, проведенного в рамках статьи, 

особенности категориального аппарата и его методологическая роль для исследования: 

адекватность / неадекватность его использования, 

систему методов научного исследования, использованную автором статьи, 

адекватность/ неадекватность избранных методов задачам 

исследования, специфику применения конкретных методов автором статьи. 

 В заключение сделать общий вывод относительно эффективности методологической 

вооруженности данного исследования. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. Предмет дисциплины «Методология и технологии научного исследования в 

профессиональной деятельности». 

2. Понятие «научное исследование». 

3. Объект, субъект и предмет исследования 

4. Признаки научного исследования 

5. Виды научных исследований. 

6. Компоненты научного исследования. 

7. Основные принципы методологии научного исследования. 

8. Обоснование актуальности проблемы исследования. 

9. Определение объекта и предмета исследования. 

10. Построение гипотезы исследования. 

11. Логика и аксиология научного исследования 

 

Код контролируемой компетенции УК-2 

12. Методология как совокупность методов исследования. 

13. Понятие научного метода. 

14. Классификации методов исследований. 

15. Мировоззренческие основания методологических подходов 

16. Развитие представлений о методе в истории науки 

17. Современное представление о научном методе 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-2 

1. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования 

2. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-5  

1. Научные методы в социально-гуманитарном познании. 

2. Методологическая роль философии в научном познании. 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-6 

3. Магистерская диссертация как исследовательская работа. 
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4. Композиция магистерской диссертации 

5. Ключевые элементы диссертационного исследования 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Дрещинский В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16977-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539139 (дата 

обращения: 01.02.2024). 

5. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544011 (дата обращения: 

01.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

6. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.]; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538024 (дата 

обращения: 01.02.2024).  

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/ 

 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

https://urait.ru/bcode/539139
https://urait.ru/bcode/544011
https://urait.ru/bcode/538024
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 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 практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практического 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 учебному практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами.. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия 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 зачету с оценкой. 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. Пакет офисных программ: LibreOffice  

2. Okular или Acrobat Reader DC  

3. Ark или 7-zip  

4. 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. 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 игр, 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 «Менеджмент социально-

педагогической деятельности» 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 формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков в сфере организации инклюзивного образования детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с их последующим применением в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Ознакомление с современными принципами совместного обучения лиц с нормальным и 

отклоняющимся развитием, технологиях, методами и приемами; 

2) Развитие практических умений, необходимых для оказания коррекционно-

педагогической помощи человеку с особыми образовательными потребностями в условиях 

совместного обучения; 

3) Развитие личностных качеств, значимых для педагогической деятельности (эмпатии, 

толерантности, ответственности, самостоятельности, формирование адекватных форм 

взаимодействия с ребенком с особыми образовательными потребностями и др.). 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; 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 

 ОПК-1 - Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Знает: 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; психолого-

педагогические основы 

организации 

профессионального 

взаимодействия; принципы 

профессиональной этики 

Знает: нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; психолого-

педагогические основы 

организации 

профессионального 

взаимодействия; принципы 

профессиональной этики 

ОПК-2.2 Умеет: применять 

содержание основных 

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

профессиональной 

деятельности в 

Умеет: применять 

содержание основных 

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации 

профессиональной 

деятельности в 
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соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-1.3 Владеет: нормами 

профессиональной этики 

при реализации 

профессиональной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений; навыками 

оптимизации своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

Владеет: нормами 

профессиональной этики 

при реализации 

профессиональной 

деятельности с 

участниками 

образовательных 

отношений; навыками 

оптимизации своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-3 - Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1 Знает: 

современное 

законодательство в области 

образования, требования 

ФГОС общего образования, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности, принципы и 

содержание теории 

педагогического 

проектирования; общие 

закономерности развития 

ребенка, современные 

педагогические технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

содержание примерных 

основных образовательных 

программ, индивидуальные 

и групповые технологии 

обучения и воспитания; 

знает и имеет 

представление об основных 

физиологических и 

психологических 

Знает: современное 

законодательство в области 

образования, требования 

ФГОС общего образования, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной (учебной 

и воспитательной) 

деятельности, принципы и 

содержание теории 

педагогического 

проектирования; общие 

закономерности развития 

ребенка, современные 

педагогические технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

содержание примерных 

основных образовательных 

программ, индивидуальные 

и групповые технологии 

обучения и воспитания; 

знает и имеет 

представление об основных 

физиологических и 

психологических 

особенностях обучающихся 
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особенностях обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2 Умеет: 

планировать и 

организовывать учебную и 

воспитательную 

деятельность сообразно с 

возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную учебную 

деятельность; отбирать 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организовывать 

их решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую 

и проектную. 

Умеет: планировать и 

организовывать учебную и 

воспитательную 

деятельность сообразно с 

возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную учебную 

деятельность; отбирать 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организовывать 

их решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую 

и проектную. 

ОПК-3.3 Владеет: 

методами проектирования 

образовательной среды (в 

том числе совместной и 

индивидуальной 

деятельности); способами 

организации, 

прогнозирования и 

проведения анализа 

учебной и воспитательной 

деятельности; 

осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

индивидуальных 

Владеет: методами 

проектирования 

образовательной среды (в 

том числе совместной и 

индивидуальной 

деятельности); способами 

организации, 

прогнозирования и 

проведения анализа 

учебной и воспитательной 

деятельности; 

осуществляет 

педагогическое 

проектирование 

индивидуальных 
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образовательных 

маршрутов; 

систематизирует, обобщает 

и использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

разрабатывает и реализует 

собственные (авторские) 

методические приемы 

обучения и воспитания с 

учетом контингента 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

образовательных 

маршрутов; 

систематизирует, обобщает 

и использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

разрабатывает и реализует 

собственные (авторские) 

методические приемы 

обучения и воспитания с 

учетом контингента 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: 

методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

перечь и основные 

положения нормативно-

правовых документов, 

защищающих права лиц с 

ОВЗ на доступное и 

качественное образование; 

общие и специфические 

особенности 

психофизического развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает: методологию 

проектирования в решении 

профессиональных задач; 

перечь и основные 

положения нормативно-

правовых документов, 

защищающих права лиц с 

ОВЗ на доступное и 

качественное образование; 

общие и специфические 

особенности 

психофизического развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2 Умеет: 

анализировать системы 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; подбирать 

оптимальные психолого-

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

Умеет: анализировать 

системы обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; подбирать 

оптимальные психолого-

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 
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возрастными и 

психофизическими 

особенностями; 

анализировать психолого-

педагогические методы и 

технологии, позволяющие 

решать развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

психофизическими 

особенностями; 

анализировать психолого-

педагогические методы и 

технологии, позволяющие 

решать развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3 Владеет: основами 

разработки и 

использования 

программных материалов 

педагога-психолога 

(программы 

коррекционных занятий и 

др.), учитывающих разные 

образовательные 

потребности обучающихся, 

в том числе особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

с ОВЗ; методиками 

проведения уроков 

(занятий) в инклюзивных 

группах (классах); 

методами проведения 

оценочных мероприятий 

(входная, промежуточная, 

итоговая диагностика 

успеваемости) в 

инклюзивных классах 

(группах); эффективными 

способами взаимодействия 

со специалистами 

(учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) для 

определения эффективных 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми 

образовательными 

Владеет: основами 

разработки и 

использования 

программных материалов 

педагога-психолога 

(программы 

коррекционных занятий и 

др.), учитывающих разные 

образовательные 

потребности обучающихся, 

в том числе особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

с ОВЗ; методиками 

проведения уроков 

(занятий) в инклюзивных 

группах (классах); 

методами проведения 

оценочных мероприятий 

(входная, промежуточная, 

итоговая диагностика 

успеваемости) в 

инклюзивных классах 

(группах); эффективными 

способами взаимодействия 

со специалистами 

(учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) для 

определения эффективных 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми 

образовательными 
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потребностями потребностями 

 ОПК-7 - Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает: механизмы 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализация личности; 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; методики и 

эффективные практики 

обучения взрослых, 

повышения эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях. 

Знает: механизмы 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализация личности; 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; методики и 

эффективные практики 

обучения взрослых, 

повышения эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях. 

ОПК-7.2 Умеет: 

использовать технологии и 

методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; применять на 

практике методы обучения 

взрослых, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; развивать 

и поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями; использовать 

социальные сети для 

организации 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной 

деятельности. 

Умеет: использовать 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений; применять на 

практике методы обучения 

взрослых, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; развивать 

и поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями; использовать 

социальные сети для 

организации 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной 

деятельности. 

ОПК-7.3 Владеет: 

осуществляет 

планирование и 

организацию 

взаимодействий участников 

Владеет: осуществляет 

планирование и 

организацию 

взаимодействий участников 

образовательных 
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образовательных 

отношений с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; использует 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений для реализации 

образовательной 

деятельности; использует 

возможности социальных 

сетей для организации 

взаимодействия различных 

участников 

образовательной 

деятельности. 

отношений с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; использует 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений для реализации 

образовательной 

деятельности; использует 

возможности социальных 

сетей для организации 

взаимодействия различных 

участников 

образовательной 

деятельности. 

 

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 6 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
24 12 

12 

Лекционные занятия 12 12 0 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 12 0 12 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 188 96 92 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет   Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
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
 

Раздел 1. 

Концептуальные 

основы инклюзивного 

образования 

32 28 4 4  

 

 

 

  

 

Тема 1.1.Теоретико-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

16 14 2 2  

 

 

 

  

 

Тема 1.2.Организация 

инклюзивного 

образования и 

образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

16 14 2 2  

 

 

 

  

 

Раздел 2.Уровни 

инклюзивного 

образования 

32 28 4 4  

 

 

 

  

 

Тема 2.1. Инклюзия в 

дошкольных 

учреждениях 

16 14 2 2  

 

 

 

  

 

Тема 2.2. Инклюзивные 

школьные практики  
16 14 2 2  

 

 

 

  
 

Раздел 3. Технологии 

инклюзивного 

образования 

34 30 4 

 

 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
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
 

Тема 3.1. Психолого-

педагогическая 

поддержка обучающихся 

с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

17 15 2 

 

 2  

 

  

 

Тема 3.2.Тьюторство в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

17 15 2 

 

 2  

 

  

 

Раздел 4. 

Взаимодействие школы 

и семьи в реализации 

инклюзивного 

образования 

35 31 4 

 

 4  

 

  

 

Тема 4.1. Роль педагога в 

реализации 

инклюзивного 

образования  

17 15 2 

 

 2  

 

  
 

Тема 4.2. Участие 

родителей 

в инклюзивной 

образовательной среде 

18 16 2 

 

 2  

 

  
 

Раздел 5. 

Проектирование 

инклюзивной 

образовательной среды 

39 35 4 4  

 

 

 

  
 

Тема 5.1. Теоретические 

основы педагогического 

проектирования 

19 17 2 2  

 

 

 

   

Тема 5.2. Инклюзивная 

образовательная среда 

как предмет 

20 18 2 

 

 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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проектирования 

Раздел 6. Экспертиза 

инклюзивной 

образовательной среды 

40 36 4 

 

 4  

 

   

Тема 6.1. Экспертиза 

образовательных систем 20 18 2 

 

 2  

 

   

Тема 6.1. Особенности 

экспертизы 

инклюзивных 

образовательных 

систем 

20 18 2 

 

 2  

 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 216 188 24 12  12  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 
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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. Роль учителя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения 

детей с разными образовательными потребностями. 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 
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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  

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. 
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Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие тьюторства. 

Историятьюторства.Должностныеобязанноститьютора.Цельдеятельности 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 

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 
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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 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность и специфика педагогического 

проектирования. Логика развертывания проектной деятельности. Принципы проектирования. 

Особенности педагогического проектирования в системе инклюзивного образования. 

Тема 5.1. Теоретические основы педагогического проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Учет особенностей образовательной среды 

в контексте проектирования инновационных процессов в условиях введения ФГОС. 

Образовательная среда как подсистема социокультурной среды. Базовые параметры анализа 

влияния образовательной среды на личность (В.А. Ясвин). Целостность, вариативность и 

универсальность среды. Урони образовательной среды. Структура образовательной среды 

(компоненты образовательной среды: В.А. Ясвин; Е.А. Климов; С. В. Тарасов). Типологизация 

образовательной среды. Образовательная среда как предмет проектирования. 

Тема 5.2. Инклюзивная образовательная среда как предмет проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие образовательной среды для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. Специфики проектирования образовательной среды для лиц с ОВЗ 

(анализ нормативно-правовых документов). Основные направления конструирования и развития 

инклюзивной образовательной среды. Основные характеристики, компоненты и показатели 

наличия образовательной среды для лиц с ОВЗ. Учет специальных условий при проектировании 

образовательной среды для лиц с ОВЗ. Характеристика коррекционно-развивающей среды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Инклюзивная образовательная среда как предмет 

проектирования  
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Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

2. Нормативно-правовая база проектирования образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

3. Основные направления конструирования и развития инклюзивной образовательной 

среды.  

4. Основные характеристики, компоненты и показатели наличия образовательной 

среды для лиц с ОВЗ.  

5. Учет специальных условий при проектировании образовательной среды для лиц с 

ОВЗ. 

6. Характеристика коррекционно-развивающей среды. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 6. ЭКСПЕРТИЗА ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Технология оценки состояния инклюзивного 

процесса в образовательной организации, этапы и инструменты ее проведения, условия и способы 

включения участников в процесс оценивания и развития инклюзии в образовательной организации.  

Тема 6.1. Экспертиза образовательной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания. Основные понятия (эксперт, экспертиза 

как метод, экспертиза образовательной среды). Основные направления экспертизы качества 

образования ( в соответствии с объектами экспертизы). Критерии оценки качества образования. 

Диагностический инструментарий оценки качества образования. Организация проведения 

самооценки образовательной среды. Этапы экспертизы образовательной среды. 

Тема 6.2. Особенности экспертизы инклюзивных образовательных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Условия и способы включения участников 

образовательного процесса. Организация рефлексивно-проектных семинаров по развитию 

инклюзивного процесса в образовательной организации. Разработка дорожной карты по 

развитию инклюзии в образовательной организации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Экспертиза образовательной среды  

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Технология оценки состояния инклюзивного процесса в образовательной 

организации. 

2. Этапы и инструменты ее проведения. 

3. Условия и способы включения участников в процесс оценивания и развития 

инклюзии в образовательной организации.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 
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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 

28 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2.Уровни инклюзивного образования 28 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Технологии инклюзивного образования 
30 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 4. Взаимодействие школы и семьи в 

реализации инклюзивного образования 

31 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 5. Проектирование инклюзивной 

образовательной среды 

35 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 6. Экспертиза инклюзивной 

образовательной среды 

36 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 188  

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). 

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). 

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. 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). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Понятие образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

2. Нормативно-правовая база проектирования образовательной среды для лиц с ОВЗ. 

3. Основные направления конструирования и развития инклюзивной образовательной 

среды.  

https://urait.ru/bcode/541172
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/543920
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4. Основные характеристики, компоненты и показатели наличия образовательной 

среды для лиц с ОВЗ.  

5. Учет специальных условий при проектировании образовательной среды для лиц с 

ОВЗ. 

6. Характеристика коррекционно-развивающей среды. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Богданова, Т. Г.  Инклюзивное обучение лиц с сенсорными нарушениями : учебник 

для вузов / Т. Г. Богданова, Н. М. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14619-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544423 (дата обращения: 29.03.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Технология оценки состояния инклюзивного процесса в образовательной 

организации. 

2. Этапы и инструменты ее проведения. 

3. Условия и способы включения участников в процесс оценивания и развития 

инклюзии в образовательной организации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

2. Богданова, Т. Г.  Инклюзивное обучение лиц с сенсорными нарушениями : учебник 

для вузов / Т. Г. Богданова, Н. М. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14619-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544423 (дата обращения: 29.03.2024). 

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 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. 

https://urait.ru/bcode/544423
https://urait.ru/bcode/544423
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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 

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. 
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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, 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 

 

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 
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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 

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 магистратуры, 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 



4.3. 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:  
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A) отсутствия детей с ОВЗ; 

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа; 

B) обучения детей с ОВЗ на дому.  

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. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), 

это: 

а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

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 инклюзивное образование 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 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, строится взаимодополняемая система психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка и его семьи, называется:  
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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: 

а) взрослого человека; 

б) нормально-развивающегося ребенка; 

в) умственно отсталого ребенка. 
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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-3; ОПК-6; ОПК-7 

 

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-3; ОПК-6; ОПК-7 

 

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.  

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: 
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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; 

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. 
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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 инклюзивного 

образовательного 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 компетенции ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 

 

Раздел -4 «Взаимодействие школы и семьи в реализации инклюзивного образования» 

Форма рубежного контроля: практические задания 

1) Продумайте тему и основные вопросы для проведения «круглого стола» совместно с 

родителями.  

2) Продумайте тему конференции для родителей, а также работу секций конференции их 

названия и основные вопросы для обсуждений.  

3) Продумайте тематику родительских лекториев на учебный год, а также каких 

специалистов вы привлечете к чтению лекций, и каким темам они будут посвящены.  

4) Продумайте ход родительского собрания и участия в нем вас как специалиста на тему: 

«Роль отца в воспитании детей»  

5) При помощи «мозгового штурма» составьте советы социальному педагогу «Как установить 

контакт с семьей?». 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 
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Раздел -5 «Проектирование инклюзивной образовательной среды» 

Форма рубежного контроля: практические задания 

1. Составить схему-рисунок «Структура образовательной среды. Компоненты образовательной 

среды». 

2. Составить тезаурус (словарь нормативной лексики с точно определенными связями между 

терминами). 

3. Представить в формате мультимедийной презентации модель инклюзивной образовательной 

среды на примере конкретного учреждения. 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 

 

Раздел -6 «Экспертиза инклюзивной образовательной среды» 

Форма рубежного контроля: практические задания 

1. Изучить практический опыт применения технологии оценки состояния инклюзивного 

процесса в образовательных организациях, описанных в методическом пособие «Оценка 

инклюзивного процесса в образовательной организации» под ред. С.В. Алехиной, Е.В. 

Самсоновой. 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7 

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 проблеме организации 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 

общеобразовательной школе. 

20. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной 

деятельности, школьной дезадаптации, школьной неуспеваемости).  

21. Консультативная составляющая коррекционно-педагогического процесса.  

22. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

нарушением слуха.  

23. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

нарушением зрения.  

24. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

речевыми нарушениями.  

25. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с ДЦП. 

26. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

задержкой психического развития.  

27. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

28. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

29. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей с детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

30. Особенности проектирования и построения образовательной среды для детей со 

сложным нарушением развития. 
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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 

3. 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). 

4. 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). 

5.1.2. Дополнительная литература 

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: 

29.03.2024). 

2. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544054 (дата обращения: 

29.03.2024). 

3. Богданова, Т. Г.  Инклюзивное обучение лиц с сенсорными нарушениями : учебник 

для вузов / Т. Г. Богданова, Н. М. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14619-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544423 (дата обращения: 29.03.2024).  

4. 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: 

29.03.2024). 

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, 
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/ 

 

https://urait.ru/bcode/541172
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/544054
https://urait.ru/bcode/544423
https://urait.ru/bcode/544330
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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 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 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. Пакет офисных программ: LibreOffice  

2. Okular или Acrobat Reader DC  

3. Ark или 7-zip  

4. 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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). 

4.6.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 "Менеджмент социально-

педагогической деятельности" реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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