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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 

современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств.  

2. Обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий.  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, приобретение опыта 

научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

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. 

Знает принципы хранения, 

передачи и обработки 

информации с привлечением 

адаптированных технических и 

программных средств 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства 

адаптированных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Владеет практическими навыками 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 

с применением адаптированных 

технических и программных 

средств 

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 каждого 

из них. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

Знает состав и принципы 

использования современных 

адаптированных 

коммуникационных технологий 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Умеет применять адаптированные 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеет практическими навыками 

работы со средствами 

адаптированных 

коммуникационных технологий, 

навыками коммуникации в 

профессиональной среде 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
24 24  

Лекционные занятия 16 16  

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся 39 39  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

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  

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-

2 

Сессия 3-

4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

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 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

36 24 12 8  4      

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

18 12 6 4  2      

Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

18 12 6 4  2      

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

27 15 12 8  4      

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ 

13 7 6 4  2      

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

14 8 6 4  2      

Контроль промежуточной аттестации (час) 9           

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

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 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

36 32 4 2  2      

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

14 12 2 2        

Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

22 20 2   2      

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

32 28 4 2  2      

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ 

16 14 2 2        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

16 14 2   2      

Контроль промежуточной аттестации (час) 4           

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ.  

 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с 

нарушениями зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование 

брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

слуха) в процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов 

и звукоусиливающей аппаратуры 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам профессиональной 

и деятельности. 

 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

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) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

14 Подготовка реферата  

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 Подготовка реферата  

8 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 1-2) 

14 Подготовка реферата  
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Раздел, тема 
Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

18 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

12 Подготовка реферата  

16 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине, часов 60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
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355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

26.02.2024). 

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

26.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

26.02.2024). 

2. 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: 26.02.2024) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

26.02.2024). 

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

26.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

26.02.2024). 

2. 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: 26.02.2024) 

 

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.  

Требования к структуре реферата: 

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 
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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 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. 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. 
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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 (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, 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 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 
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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 зачета с оценкой. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

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

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 
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№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах 

сбора, хранения 

и обработки 

информации» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения. 

2. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

слуха. 

3. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные 

средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в 

соответствии с особенностями и 

возможностями восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в 

текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в 

табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ 

создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки 

графической информации. 

2. Раздел 2 

«Использование 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой и научно-

исследовательск

ой деятельности 

пользователями 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 Защита 

реферата 

1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и 

мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных 

операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с 

реферативными базами данных. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
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Коды 

контролируемы

х компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 

5. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные 

экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 

экранной клавиатуры. 

12. Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

19. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных 

базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

УК-4 Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить 

поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет, копирование, 

перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование и вставку данных. 

ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, настройку 

параметров операционной системы, прикладных программ (программ обработки 

текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами. 
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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. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535730 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535560 (дата обращения: 

26.02.2024). 

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071 (дата обращения: 

26.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Информационные технологии : учебник для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18340-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534808 (дата обращения: 

26.02.2024). 

2. 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: 26.02.2024) 

 

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 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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№№ 
Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 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 и 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 зачету с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

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 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий 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 практических занятий: 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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными средствами). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины 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 реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины 

(модуля) утверждена решением 

кафедры иностранных языков и 

культуры на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 126 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 от «27» февраля 2024 

года 

01.09.2024 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ 

года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

иностранных языков и культуры 

               Л.А. Апанасюк 

«27» февраля 2024 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

Направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

Направленность   

«Методика преподавания русского языка в вариативной культурно-языковой 

среде» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2024 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.02.2018 г. № 126, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе магистратуры  по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (далее – «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана преподавателем кафедры 

инклюзивных социальных групп Ю.М. Марченко.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

иностранных языков и культуры 

  

Протокол № 8 от «27» февраля 2024 года 
 

Заведующий кафедрой иностранных 

языков и культуры, доктор педагогических 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства; 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, у которой есть потребность в применении 

технологий возможностей 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для обеспечения 

доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

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-4, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Кон 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. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: 

критически оценивать 
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Вырабатывает 

стратегию 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательнос

ти шагов, 

планируя 

результат 

каждого из них. 

надежность 

источников 

информации, работать 

с противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

реализовывать анализ 

проблемных ситуаций 

на основе  системного 

подхода; вырабатывать 

стратегию действий; 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов. 

Коммуникация УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственног

о языка РФ и 

иностранного 

языка 

документы для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 
УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической 

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

на 

мероприятиях 

различного 

формата, 

включая 

международны

е 

УК-4.3. 

Принимает 

участие в 

академических 

Знать: 

принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативные 

технологии 

Уметь: 

составлять 

деловую 

документацию в 

соответствии с 

нормами   русского 

и иностранного 

языков; 

организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

устанавливать 

контакт и 

развивать 

коммуникацию в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе с 

применением 
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и 

профессионал

ьных 

дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах) 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
УК-5.3. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом различия 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем 
представителей 
различных культур. 

Знать: 

принципы, инструменты 

и методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

учитывать разнообразие 

культур и особенности 

личности при 

формировании 

предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

инклюзивного 

образования; 

осуществлять 

межкультурное 

общение; обеспечивать 

создание 

недискриминационной   

среды для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 
Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния                на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности и 

цели 

карьерного 

роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

Знать: методы 

оценки собственных 

ресурсов и 

управления ими при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей; 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 
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основе самооценки. 

УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

собственного 

профессионального           

роста; использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования, 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования, 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

управлять 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, в 

процессе 

достижения 

поставленных целей. 

 

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. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

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 с 

оценкой 
зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

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

 

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
 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

 

К
о

н
с
у

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

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

32 20 8 8  4     

 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

заболеваниями  

16 10 6 4  2     

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

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
 

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
 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
 

К
о

н
с
у

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 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

31 19 12 8  4     

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 10 6 4  2     

 

Тема 2.2. . Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг 

15 9 6 4  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе 

36 32 4 4       

 

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Проблемы и 

ресурсы лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества 

32 28 4   4     

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация 

16 14 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

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
 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

Тема 2.2. . Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры 

и услуг 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Цель: изучить возможности включения человека с ОВЗ и инвалидностью в 
социальную, инклюзивную образовательную среду, определить возможности 

коммуникации в современном инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с 
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соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с 

соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 
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5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

• По зрению 

• По слуху 

• Речь 

• НОДА 

• Умственная отсталость 

• РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма рубежного контроля – презентация, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА.  

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правовой базы в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным 

и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 

52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  
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«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по   время. 

Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 

устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 
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2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма рубежного контроля – презентация, тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

10 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение материала 

раздела 

10 Подготовка презентации с докладом 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества 

9 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение материала 

раздела 

10 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, Сессии 1-2 
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Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение материала 

раздела 

 

16 

 

Подготовка презентации с докладом 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества 

14 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение материала 

раздела 

 

14 

Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

11. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные и 

данные из открытых источников). 
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12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

13. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

18. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

19. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726.  

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, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06162-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491196. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую 

практику образования. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493354.  

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493336.  

Дополнительная литература 

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383. 

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 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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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 за 

текстовые 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. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения 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 (доклад с презентацией 

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 неликвидами 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. 



 
21 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

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 



 

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

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалидностью 

как объект 

реализации 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе»» 

УК-1 Презентация  Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 
нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения. 

4. Особенности проявления инвалидности и этика построения 

коммуникации с людьми, имеющими инвалидность: 

• По зрению 

• По слуху 

• Речь 

• НОДА 

• Умственная отсталость 

• РАС 

УК-4 Тестирование  
1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и 

инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 
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2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

6. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и 

получения рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные 

или адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную 

практику, является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных 

специальных условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 



 
24 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных 

школах 

9. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная 

программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4) 

дополнительная образовательная программа, 5) дополнительная 

профессиональная программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может 

быть в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную 

практику из перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, 

FM - системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества» 

УК-5 Презентация Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области 

по внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
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5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестирование 
Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: 

общество должно обеспечивать условия жизни, максимально 

приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко 

Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 
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б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную 

педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции 

детей с особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 
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б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, 

в которую он интегрируется. 

8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями 

в общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе 

интеграции происходит естественное по желанию детей сочетание и смена 

фаз кооперации с фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

9. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования 

понятие инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

11.  (установите правильный порядок ответов) 
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Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

12.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах 

ребенка 

2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (введите ответ в поле) 



 
29 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики 

с инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных 

досуговых программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, 

то прежде всего для того, чтобы повысить свои возможности социальных 

контактов, но не для достижения образовательных целей. 

 

15.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию 

детей с особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев 

Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят 

ему обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 

 



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. Характеристика современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об 

интеграции ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями 

развития в коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 
Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с 

проблемами в развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: 

перспективы и проблемы. 

УК-5 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. 

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. 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: 11.02.2024). 

https://www.urait.ru/bcode/515541
https://urait.ru/bcode/543920
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3. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / О. А. Козырева. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14411-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544327 (дата обращения: 11.02.2024). 

4. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540074 (дата обращения: 16.02.2024). 

5. Специальная педагогика : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535624 (дата обращения: 16.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

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: 10.02.2024). 

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]. с. 3 — 

URL: https://urait.ru/bcode/541172/p.3 (дата обращения: 16.02.2024). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/544327
https://urait.ru/bcode/540074
https://urait.ru/bcode/535624
https://urait.ru/bcode/544423
https://urait.ru/bcode/541172/p.3
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.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 лекционных занятий и 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 с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация) 

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/специализацией 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 освоении в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере методики преподавания отечественной литературы в вариативной 

культурно-языковой среде с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о современных подходах к изучению художественного 

текста, в том числе применяемых в практике преподавания русского языка как иностранного.  

2. Способствовать систематизации знаний о художественном концепте и специфике 

концептосферы русской классической литературы и ее рецепции в инонациональной культуре. 

3. Развить навыки литературоведческого и лингвостилистического анализа 

художественного текста. 

 

 

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-4, ПК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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 каждого из 

них. 

Знать: 

современные 

научные подходы к 

анализу проблемной 

ситуации в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Уметь: 

осуществлять поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи, 

анализировать 

способы решения 

проблемной 

ситуации в сфере 

профессиональной 

деятельности.  
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Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

на мероприятиях различного 

формата, включая 

международные. 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: основные 

методы и приемы 

составления 

различных типов 

текстов устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и 

иностранном языке 

в сфере 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Уметь: 

репрезентировать 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять 

межкультурную и 

межнациональную 

коммуникацию с 

применением 

навыков перевода с 

одного языка на 

другой. 

 ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий в 

образовательных 

организациях 

разного уровня 

ПК-1.2. Демонстрирует знания 

особенностей проектирования 

образовательного процесса 

обучения русскому языку как 

иностранному в образовательных 

организациях соответствующих 

уровней образования. 

ПК-1.2. Способен реализовывать 

взаимосвязь целей обучения 

русскому языку как 

иностранному и целей 

образования на 

соответствующих уровнях. 

Знать: основные 

положения и 

концепции в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

 

Уметь: 

осуществлять 

проектирование и 

реализацию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

целями обучения 

русскому языку в 
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вариативной 

культурно-языковой 

среде 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Умеет организовывать 

самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся по освоению 

учебного содержания на основе 

осмысления и применения 

знаний. 

ПК-2.2. Владеет способами 

построения процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному на основе 

вовлечения обучающихся в 

деятельность по решению 

познавательных, 

коммуникативных, нравственных 

и других проблем. 

Знать: 

современные 

научные концепции 

в области 

возрастной 

психологии, 

педагогики, 

этнолингвистики с 

целью их 

использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

современные 

методы и приемы 

организации 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному, в т.ч. 

предполагающие 

вовлечение 

обучающихся в 

деятельность по 

решению духовно-

нравственных, 

коммуникативных и 

других проблем. 

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.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
24 24 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 
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Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
8  8 

Лекционные занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки -  - 

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки -  - 

Самостоятельная работа обучающихся 60  60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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 (Семестр 4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Теория и 

методология изучения 

концепта / 

художественного 

концепта и 

концептосферы 

литературы в 

современной филологии 

32 20 12 6  6     

 

Тема 1.1. Концепт / 

художественный 

концепт и 

концептосфера 

литературы    

16 10 6 3  3     

 

Тема 1.2. Проблема 

типологии концептов / 

художественных 

концептов 

16 10 6 3  3     

 

Раздел 2. 

Концептосфера 

русской классической 

литературы в 

практике 

преподавания русского 

языка как 

иностранного 

31 19 12 6  6     
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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
 

Тема 2.1. Персонажные 

концепты отечественной 

литературы 19 века в 

контексте диалога 

культур 

15 9 6 3  3     

 

Тема 2.2. 

Аксиологические 

концепты русской 

литературы в 

пространстве 

межкультурного диалога 

16 10 6 3  3     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 12  12      

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Теория и 

методология изучения 

концепта / 

художественного 

концепта и 

концептосферы 

литературы в 

современной филологии 

36 32 4 2  2     

 

Тема 1.1. Концепт / 

художественный 

концепт и 

концептосфера 

литературы    

14 12 2 1  1     

 

Тема 1.2. Проблема 

типологии концептов / 

художественных 

концептов 

22 20 2 1  1     

 

Раздел 2. 

Концептосфера 

русской классической 

литературы в 

практике 

преподавания русского 

32 28 4 2  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

языка как 

иностранного 

Тема 2.1. Персонажные 

концепты отечественной 

литературы 19 века в 

контексте диалога 

культур 

20 18 2 1  1     

 

Тема 2.2. 

Аксиологические 

концепты русской 

литературы в 

пространстве 

межкультурного диалога 

12 10 2 1  1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теория и методология изучения концепта / художественного концепта и 

концептосферы литературы в современной филологии. 

Тема 1.1. Концепт / художественный концепт и концептосфера литературы.     
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Когнитивные науки как источник сведений о концепте. Теория концепта в лингвистике и 

литературоведении. Художественный концепт и концептосфера литературы как категории 

современного литературоведения. Художественный образ и концепт. Концепт и прецедентные 

феномены. Признаки художественного концепта: постоянство существования, семантический 

синкретизм, образность, общеобязательность, плотная интегрированность в культуру. Свойства 

художественного концепта: диалогичность, потенциальность, динамизм, символичность. 

Структура художественного концепта: предметный, понятийный, ассоциативный, образный, 

символический, ценностный слои. Способы репрезентации концепта в художественной 

литературе. Концептосфера литературы как выражение культурного и духовного опыта нации. 

Методы анализа художественных концептов: традиционные, структуралистские, социально-

функциональные. Алгоритм анализа художественного концепта. Методология концептного 

анализа. 

Тема 1.2. Проблема типологии концептов / художественных концептов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология концептов с точки зрения их содержания. Типология художественных концептов с 

точки зрения их генезиса. Происхождение художественных концептов. Художественный 

концепт в восприятии читателя/критика. Типология концептов русской литературы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концепт / художественный концепт и концептосфера литературы 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

1. Теория концепта в работах С.А. Аскольдовва-Алексеева и Д.С. Лихачева. 

2. Теоретико-методологические подходы к изучению концепта в лингвистике и 

литературоведении. 

3. Теория художественного концепта в когнитивном литературоведении. 

4. Художественный образ и литературный концепт: общее и различное. 

5. Концептосфера русской классической литературы. 

6. Художественный концепт в когнитивном литературоведении. 

7. Генезис художественного концепта. 

8. Алгоритм анализа художественного концепта. 

9. Способы репрезентации концепта в художественной литературе. 

10. Основные направления современных исследований концептосферы. 
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Темы для дискуссий: 

1. Роль русской классической литературы в формировании концептосферы Нового времени.  

2. Концептосфера и менталитет.  

3. Роль автора и читателя / критика в моделировании художественного концепта произведения.  

4. Концептосфера русской литературы как источник представлений о национальной культуре в 

практике преподавания русского языка как иностранного. 

5. Персоносфера и концептосфера: общее и различное. 

Тема практического занятия: Проблема типологии концептов / художественных концептов 

Форма практического задания: реферативная работа. 

Темы реферативных работ 

1. Классификация художественных концептов с точки зрения их содержания. 

2. Классификация художественных концептов с точки зрения их генезиса. 

3. Аксиологические концепты русской классической литературы. 

4. Персонажные концепты русской классической литературы. 

5. Событийные концепты русской классической литературы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. Концептосфера русской классической литературы в практике 

преподавания русского языка как иностранного. 

Тема 2.1. Персонажные концепты отечественной литературы 19 века в контексте 

диалога культур.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Персонажные концепты русской классической литературы: историко-функциональный анализ. 

«Лишний человек»: от литературного типа к концепту (Онегин, Печорин, Рудин, Базаров). 

Концепт «новые люди» в литературе 19 века: «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Новь» 

И.С. Тургенева, «Обрыв» И.А. Гончарова.  

Тема 2.2. Аксиологические концепты русской литературы в пространстве 

межкультурного диалога. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние христианского (православного) дискурса на формирование аксиологических концептов 

русской классической литературы. Пасхальный архетип русской словесности 19 века: от 

«Светлого воскресения» Н.В. Гоголя до «Студента» А.П. Чехова. «Соборность» как 
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художественный концепт русской литературы. Восприятие русской классической литературы в 

западной культуре. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Персонажные концепты отечественной литературы 19 века 

в контексте диалога культур.   

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Ассоциативно-смысловое поле концепта «тургеневские девушки» в контексте идей женской 

эмансипации. 

2. Концепт «русский европеец» в творчестве И.С. Тургенева. 

3. Концепт «лишний человек» в творчестве М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева. 

4. Ф.М. Достоевский о ключевых концептах русской культуры. 

5. Ассоциативно-смысловое поле концепта «обломовщина» в романе И.А. Гончарова и в 

рецепции русской критики 19 века. 

Тема практического занятия: Аксиологические концепты русской литературы в 

пространстве межкультурного диалога. 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы для дискуссий: 

1. Концепты «душа», «пасхальность», «соборность» как наиболее значимые концепты русской 

культуры. 

2. Универсальные и национальные концепты отечественной литературы: «Душа», «Судьба», 

«Тоска», «Счастье», «Разлука», «Справедливость». 

3. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения. 

4. Понятия «концептуальный» анализ и «концептный» анализ в современной филологии. 

5. Понятие концептосферы в работах Д.С. Лихачева и Ю.С. Степанова. 

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) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Теория и 

методология изучения 

концепта / 

художественного 

концепта и 

концептосферы 

литературы в 

современной 

филологии 

10 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела / темы 

10 Подготовка реферата  

Раздел 2. 

Концептосфера 

русской классической 

литературы в практике 

преподавания 

русского языка как 

иностранного 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела / темы 

9 Подготовка реферата  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4) 
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Раздел 1. Теория и 

методология изучения 

концепта / 

художественного 

концепта и 

концептосферы 

литературы в 

современной 

филологии 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела / темы 

12 Подготовка реферата  

Раздел 2.  

Концептосфера 

русской классической 

литературы в практике 

преподавания 

русского языка как 

иностранного 

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела / темы 

10 Подготовка реферата  

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. Теория концепта в лингвистике: семантико-когнитивный, лингвокультурологический, 

психолингвистический подходы. 

2. Словари концептов русской языка / русской культуры. 

3. Национальная языковая картина мира. 

4. Теория художественного концепта в современном литературоведении. 

5. Художественный концепт и концептосфера русской литературы. 

6. Типология художественных концептов. 

7. Концептный анализ и концептуальный анализ художественного текста. 

8. Концептосфера художественного текста как модель знания. 
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9. Признаки художественного концепта. 

10. Свойства художественного концепта. 

11. Структура художественного концепта. 

12. Прецедентные феномены: понятие, разновидности, типология. 

13. Художественный концепт в восприятии читателя/критика. 

14. Метафора как способ представления культуры. Теория концептуальной метафоры. 

 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Философская постановка проблемы «язык-культура» (П.А. Флоренский, Л. 

Витгенштейн, Х.Г. Гадамер). 

2. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта по проблеме «язык-культура».  

3. Взгляды Э. Сепира, Б. Уорфа, К. Фосслера, Ф. де Соссюра на взаимосвязь языка и 

культуры. 

4. Отечественные ученые о соотношении языка и культуры (А.А. Потебня, Ф.И. Буслаев 

и др.). 

5. Отечественные направления когнитивной лингвистики и когнитивного 

литературоведения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. 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, 2024. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544697 (дата обращения: 09.03.2024). 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / 

В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общей редакцией 

В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535779 (дата обращения: 

09.03.2024). 

3. Хазагеров, Г. Г.  Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, 

И. Б. Лобанов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10626-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541556 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/544697
https://urait.ru/bcode/535779
https://urait.ru/bcode/541556
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1. Маслова, В. А.  Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06586-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540160 (дата обращения: 09.03.2024). 

2. Тарланов, Е. З.  Основы теории литературы: анализ поэтического текста : учебник и 

практикум для вузов / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07966-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541050 (дата обращения: 09.03.2024). 

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / 

Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09019-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537900 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Концептосфера русской классической литературы.  

2. Персонажные концепты русской классической литературы: историко-функциональный 

анализ.  

3. «Лишний человек»: от литературного типа к концепту (Онегин, Печорин, Рудин, 

Базаров).  

4. Концепт «новые люди» в литературе 19 века: «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, 

«Новь» И.С. Тургенева, «Обрыв» И.А. Гончарова.  

5. Аксиологические концепты русской литературы в пространстве межкультурного 

диалога. 

6. Влияние христианского (православного) дискурса на формирование аксиологических 

концептов русской классической литературы.  

7. Пасхальный архетип русской словесности 19 века: от «Светлого воскресения» Н.В. 

Гоголя до «Студента» А.П. Чехова.  

8. «Соборность» как художественный концепт русской литературы.  

9. Концепт «русский европеец» в творчестве И.С. Тургенева. 

10. Прецедентный (библейский) текст в творчестве Н.В. Гоголя. 

11. Концепт «маленький человек» в творчестве Ф.М. Достоевского. 

 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 

1. Восприятие концептосферы русской классической литературы в западной культуре. 

2. Гендерные стереотипы в формировании и восприятии художественных концептов.  

https://urait.ru/bcode/540160
https://urait.ru/bcode/541050
https://urait.ru/bcode/537900
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3. Концептосфера романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

4. Концепт «ум» в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» и его восприятие в 

западноевропейской литературе.  

5. Ассоциативно-смысловое поле концепта «маленький человек» в творчестве 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. 

6. Концепт «детство» в русской литературе 19 века. 

7. Концепт «дом» в творчестве И.С. Тургенева. 

8. Концепт «дорога» в романе Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

9. Концепт «душа» в романе Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

10. Концепт «внутренний человек» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» 

Н.В. Гоголя. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. История русской литературы второй трети XIX века : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Аношкина [и др.]. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 589 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18967-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555564 (дата обращения: 09.03.2024). 

2. История русской литературы последней трети XIX века : учебник и практикум для вузов 

/ В. Н. Аношкина [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

757 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18972-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555591 (дата обращения: 

09.03.2024). 

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / 

Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09019-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537900 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / 

В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общей редакцией 

В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535779 (дата обращения: 

09.03.2024). 

2. Тарланов, Е. З.  Основы теории литературы: анализ поэтического текста : учебник и 

практикум для вузов / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07966-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541050 (дата обращения: 09.03.2024). 

3. Хазагеров, Г. Г.  Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, 

И. Б. Лобанов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10626-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541556 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/537900
https://urait.ru/bcode/535779
https://urait.ru/bcode/541050
https://urait.ru/bcode/541556
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы 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. 

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). 
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Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

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

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

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

людей) – до 20% от общей оценки; 

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

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

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

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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. 
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4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения 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 (контрольные работы, 

рефераты, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.) 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 
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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 зачета с оценкой. 

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 



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

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Теория и 

методология 

изучения 

концепта / 

художествен

ного 

концепта и 

концептосфе

ры 

литературы в 

современной 

филологии 

УК-1 Контро

льная 

работа 

Задания для контрольной работы 

Вариант 1 

1. Специфика культурологического подхода к проблеме концепта. 

2. Определите с помощью ассоциативного словаря значения понятий «дом», 

«детство». 

Вариант 2 

3. Специфика лингвистического подхода к проблеме концепта. 

4. Определите с помощью ассоциативного словаря значения понятий «любовь», 

«Родина». 

Вариант 3 
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5. Специфика литературоведческого подхода к проблеме концепта. 

6. Определите с помощью ассоциативного словаря значения понятий «смерть», 

«искусство». 

ПК-1 Контро

льная 

работа 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Алгоритм анализа имени концепта, отраженного в заглавии произведения. 

2. Понятие о ядре и периферии концепта. 

3. Понятие об универсальных концептах литературы. 

4. Понятие о национальных концептах литературы. 

5. Отличие индивидуально-авторских концептов от универсальных. 

2. Раздел 2. 

Концептосфе

ра русской 

классическо

й 

литературы в 

практике 

преподавани

я русского 

языка как 

УК-4 Контро

льная 

работа 

Задания для контрольной работы 

Вариант 1 

1. Понятие концептосферы в работах Д.С. Лихачева. 

2. Определите, какой из концептов является ядерным в стихотворении А.С. Пушкина.  

Бог помочь вам, друзья мои, 

В заботах жизни, царской службы 

И на пирах разгульной дружбы, 
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иностранног

о 

И в сладких таинствах любви! 

Бог помочь вам, друзья мои, 

И в бурях, и в житейском горе, 

В краю чужом, в пустынном море, 

И в мрачных пропастях земли! 

19 октября 1827 года 

Вариант 2.  

1. Понятие концептосферы в работах Ю.С. Степанова. 

2. Определите, какой из концептов в стихотворении А.С. Пушкина является ядерным. 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

19 октября 1825 года 

ПК-2 Контро

льная 

работа 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Определите эстетическую позицию Ф. М. Достоевского в отношении вопроса о пользе 

/ бесполезности искусства (на материале статье «Г-н – бов и вопрос об искусстве», 1861). 
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2. Определите содержание понятия «нигилизм» в словарях 19-20 вв., выявите сходства 

и различия. 

3. Нигилизм как универсальный концепт русской и европейской культуры (на 

материале работы А.В. Михайлова «Из истории нигилизма»).  

4. Определите содержание понятия «нигилизм» в статье Н.И. Надеждина «Сонмище 

нигилистов» (1829). 

5. Концепт «нигилизм» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

 УК-1 1. Теория концепта С.А. Аскольдовва-Алексеева. 

2. Теория концепта Д.С. Лихачева. 

3. Теория концепта Ю.С. Степанова. 

4. Теоретико-методологические подходы к изучению концепта в 

современной лингвистике. 

5. Теоретико-методологические подходы к изучению концепта в 

современном литературоведении. 

6. Теория художественного концепта в когнитивном литературоведении. 

7. Художественный образ и литературный концепт: общее и различное. 

8. Понятия «концептуальный» анализ и «концептный» анализ в 

современной филологии. 

9. Алгоритм анализа художественного концепта. 

10. Способы репрезентации концепта в художественной литературе. 

11. Нелингвистические способы реализации концепта в художественной 

литературе.  

УК-4 12. Признаки, свойства и структура художественного концепта. 

13. Проблема типологии художественных концептов. 

14. Классификация художественных концептов с точки зрения их 

содержания. 

15. Классификация художественных концептов с точки зрения их 

генезиса. 

16. Художественный концепт в восприятии читателя/критика  
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17. Роль автора и читателя / критика в моделировании художественного 

концепта.  

18. Прецедентные феномены: понятие, разновидности, типология. 

19. Концептный анализ и концептуальный анализ художественного 

текста. 

ПК-1 20. Концептосфера и менталитет. 

21. Концептосфера художественного текста как модель знания. 

22. Персоносфера и концептосфера: общее и различное. 

21. Концептосфера русской классической литературы. 

22. Роль русской классической литературы в формировании 

концептосферы Нового времени.  

23. Аксиологические концепты русской классической литературы. 

24. Персонажные концепты русской классической литературы. 

25. Событийные концепты русской классической литературы. 

26. Аксиологические концепты русской литературы в пространстве 

межкультурного диалога.  

27. Влияние христианского (православного) дискурса на формирование 

аксиологических концептов русской классической литературы. 

ПК-2 28. «Лишний человек»: от литературного типа к концепту (Онегин, 

Печорин, Рудин, Базаров).  

29. Концепт «новые люди» в литературе 19 века: «Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского, «Новь» И.С. Тургенева, «Обрыв» И.А. Гончарова.  

30. Пасхальный архетип русской словесности 19 века: от «Светлого 

воскресения» Н.В. Гоголя до «Студента» А.П. Чехова.  

31. «Соборность» как художественный концепт русской литературы.  

32. Концепт «русский европеец» в творчестве И.С. Тургенева. 

33. Прецедентный (библейский) текст в творчестве Н.В. Гоголя. 

34. Концепт «маленький человек» в творчестве Ф.М. Достоевского. 

35. Гендерные стереотипы в формировании и восприятии 

художественных концептов.  

36.  Концептосфера романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
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37. Концепт «ум» в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» и его восприятие 

в западноевропейской литературе.  

38. Ассоциативно-смысловое поле концепта «маленький человек» в 

творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. 

39. Концепт «детство» в русской литературе 19 века. 

40. Концепт «дом» в творчестве И.С. Тургенева. 

41. Концепт «дорога» в романе Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

42. Концепт «душа» в романе Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

43. Концепт «внутренний человек» в «Выбранных местах из переписки с 

друзьями» Н.В. Гоголя. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

Юрайт, 2024. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544697 (дата обращения: 09.03.2024). 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / 

В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общей редакцией 

В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 381 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535779 (дата обращения: 09.03.2024). 

3. Хазагеров, Г. Г.  Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, 

И. Б. Лобанов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 248 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10626-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541556 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Маслова, В. А.  Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06586-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540160 (дата обращения: 09.03.2024). 

2. Тарланов, Е. З.  Основы теории литературы: анализ поэтического текста : учебник и 

практикум для вузов / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07966-1. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/544697
https://urait.ru/bcode/535779
https://urait.ru/bcode/541556
https://urait.ru/bcode/540160
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541050 (дата обращения: 

09.03.2024). 

3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / 

Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09019-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537900 (дата обращения: 09.03.2024). 

 

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.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; 

https://urait.ru/bcode/541050
https://urait.ru/bcode/537900
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

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

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

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, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

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

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация и др.).  

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере преподавания русского языка в области соотношения 

лингвистических теорий и практических методик с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомиться с системой тестирования как формы контроля в общемировой практике. 

2. Выяснить особенности лингводидактического тестирования в российской 

образовательной традиции. 

3. Рассмотреть методики создания тестовых материалов соответствующих требованиям 

Государственных стандартов РФ. 

4. Проанализировать процедуру и содержание уровневого тестирования по русскому 

языку как иностранному. 

 

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-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. Составляет в соответствии 

с нормами государственного языка 

РФ и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2 . Представляет результаты 

академической и 

профессиональной деятельности на 

мероприятиях различного формата, 

включая международные. 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Знать:  

нормы 

государственного 

языка РФ 

 

Уметь:  

Составлять 

документы, 

сопровождающие 

учебный процесс по 

дисциплине РКИ 

 

Освещать проблемы 

дисциплины  на 

международных 

конференциях 
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ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

ОПК-5.1. Способен контролировать 

и оценивать образовательные 

результаты обучающихся; 

ОПК-5.2. Разрабатывает и 

применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся. 

 

Знать: нормы 

оценивания 

обучающихся в 

проектной 

деятельности, 

тестировании, в 

устных дискуссиях 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

мониторинга знаний 

о тестировании 

 

ПК-1 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики обучения 

русскому языку 

как иностранному 

с использованием 

современных 

методов и 

технологий в 

образовательных 

организациях 

разного уровня 

 

ПК-1.1. Демонстрирует знания 

особенностей проектирования 

образовательного процесса 

обучения русскому языку как 

иностранному в образовательных 

организациях соответствующих 

уровней образования; 

ПК-1.2. Способен реализовывать 

взаимосвязь целей обучения 

русскому языку как иностранному 

и целей образования на 

соответствующих уровнях. 

 

 

Знать: особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному 

Уметь: 

реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения русскому 

языку как 

иностранному и 

целей образования на 

уровне школы 

ПК-2 Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку 

как иностранному 

с учетом 

возрастных, 

национально-

01.001 В. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Знать: научно-

методические основы 

тестирования 

Уметь: применять 

эти знания для 

обучения студентов и 

школьников 
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культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

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.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 3 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24     

Лекционные занятия  12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия  12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9     

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72     

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия  4 4 
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из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 
  

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Основы 

методологии тестирования 
31 21 12 6  6  

Тема 1.1. Основные понятия 

теории тестов. Принципы, 

функции и формы тестового 

контроля 

   2  2  

Тема 1.2. Классификация 

контрольно-измерительных 

материалов по РКИ. 

Лингводидактическое описание 

тестов по РКИ 

   2  2  

Тема 1.3. Психолого-

педагогические особенности 

   2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

тестирования. 

Лингводидактические основы 

теста по РКИ 

Раздел 2. История развития 

тестирования в Российской 

педагогике 

32 18 12 6  6  

Тема 2.1. Использование тестов 

в педагогике 20 века. Мировые 

традиции тестового измерения 

уровней владения 

иностранными языками 

   2  2  

Тема 2.2. Становление 

тестирования по РКИ в России. 

Современное разнообразие 

используемых тестов по 

русскому языку для контроля 

уровней владения 

   2  2  

Тема 2.3. Использование 

компьютерных технологий в 

практике  создания тестов по 

РКИ 

   2  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       
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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
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39  12  12  

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
 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Основы 

методологии 

тестирования 

36 32    4  

Тема 1.1. Основные понятия 

теории тестов. Принципы, 

     1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

функции и формы тестового 

контроля 

Тема 1.2. Классификация 

контрольно-измерительных 

материалов по РКИ. 

Лингводидактическое 

описание тестов по РКИ 

     1  

Тема 1.3. Психолого-

педагогические 

особенности тестирования. 

Лингводидактические 

основы теста по РКИ 

     2  

Раздел 2. История 

развития тестирования в 

Российской педагогике 

36 28    4  

Тема 2.1. Использование 

тестов в педагогике 20 века. 

Мировые традиции 

тестового измерения 

уровней владения 

иностранными языками 

     1  

Тема 2.2. Становление 

тестирования по РКИ в 

России. Современное 

разнообразие используемых 

     1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

тестов по русскому языку 

для контроля уровней 

владения 

Тема 2.3. Использование 

компьютерных технологий 

в практике  создания тестов 

по РКИ 

     2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60    8  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Тема 1.1. Основные понятия теории тестов. Принципы, функции и формы тестового 

контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стандартизация, надёжность и информативность (добротность) тестов; двигательные тесты, шкалы 

измерений (шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, школа отношений). Системы измерений. 

Точность и надежность измерений. Принципы тестирования. Функции тестирования. Формы проведения 

тестового контроля. 

Тема 1.2. Классификация контрольно-измерительных материалов по РКИ. 

Лингводидактическое описание тестов по РКИ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие КИМов в педагогике. Сущность и специфика составления КИМов. Классификация КИМов. 

Лингвистические КИМы как особый вид тестирования.  

Тема 1.3. Психолого-педагогические особенности тестирования. 

Лингводидактические основы теста по РКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологические основы тестирования Педагогические принципы тестирования. Требования к составлению 

тестов по иностранным языкам. Особенности составления тестов по РКИ 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Психолого-педагогические особенности 

тестирования. Лингводидактические основы теста по РКИ  

Форма практического задания: дискуссии; проекты. 

Темы дискуссий 

1. Что проверяет тестирование? 

2. Можно ли говорить о принципе угадывания в тестировании? 

3. Все ли могут проходить лингвистическое тестирование? 

Темы проектов 

1. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: категория рода» 

2. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: категория 

одушевленности/неодушевленности» 

3. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: категория числа» 

4. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: собственные и 

нарицательные» 

5. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: категория падежа» 

6. Составьте тест по теме «Имя прилагательное в русском языке: категория рода» 

7. Составьте тест по теме «Имя прилагательное в русском языке: разряды имен прилагательных» 

8. Составьте тест по теме «Имя существительное в русском языке: категория полноты и 

краткости» 

9. Составьте тест по теме «Порядковые числительные в русском языке: категория рода» 

10. Составьте тест по теме «Количественные числительные в русском языке» 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Тема 2.1. Использование тестов в педагогике 20 века. Мировые традиции тестового 

измерения уровней владения иностранными языками 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Появление новаторских школ в начале 20 века как предпосылка введения тестирования в 

систему образования (Вальдорфские и Монтессори-школы, Дальтон-план, педология). 

Европейская шкала CEFR. Лингвистическое тестирование в Азиатских странах и странах 

Тихоокеанского региона. 

Тема 2.2. Становление тестирования по РКИ в России. Современное разнообразие 

используемых тестов по русскому языку для контроля уровней владения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система тестирования русского языка как иностранного в России (от середины 20 века до 

наших дней). Test of Russian as a Foreign Language (TORFL).  Сертифицирование. 

Тема 2.3. Использование компьютерных технологий в практике  создания тестов по РКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тестовое пространство, педагогическая модель знаний, тестовый эксперимент, 

личность испытуемого, экспертная модель знаний, личностная модель знаний, классы 

эквивалентности. Современные компьютерные технологии и их роль в составлении теста, 

формировании формы, оценивании. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Тема 2.1. Использование тестов в педагогике 20 века. Мировые 

традиции тестового измерения уровней владения иностранными языками 

Форма практического задания: дискуссии; эссе. 

Темы дискуссий 

1. Правомерен ли был отказ от балльной системы в советском образовании в начале 20 века?  

2. Повлияло бы усиление роли педологии перед педагогикой распространению тестирования в 

образовании?  
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3. Можно ли говорить о том, что советское образование было оторвано от мировых традиций 

тестового измерения уровня знаний? 

Темы эссе 

1. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в Великобритании. 

2. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в Германии. 

3. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в США. 

4. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в Китае. 

5. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в Сингапуре. 

6. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками в Финляндии. 

7. Тенденции тестового измерения уровня владения иностранными языками во Франции. 

8. История тестовых измерений уровня владения английским языком. 

9.  История тестовых измерений уровня владения немецким языком. 

10. . История тестовых измерений уровня владения французским языком. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Основы 

методологии 

тестирования 

21 Подготовка проекта 
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Раздел 2. История 

развития тестирования в 

Российской педагогике 

18 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Основы 

методологии 

тестирования 

32 Подготовка проекта 

Раздел 2. История 

развития тестирования в 

Российской педагогике 

28 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. Основные понятия теории тестов.  

2. Принципы тестового контроля. 

3. Функции тестового контроля 
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4. Формы тестового контроля. 

5. Понятие точности и надежности измерений 

6. Стандартизация в тестировании. 

7. Шкалы измерений. 

8. Понятие КИМов в педагогике.  

9. Сущность и специфика составления КИМов.  

10. Классификация КИМов.  

11. Лингвистические КИМы как особый вид тестирования 

 

Перечень тем для проектов к Разделу 1: 

1. Особенности контрольно-измерительных материалов по теме «Система времен русского 

глагола» 

2. Особенности контрольно-измерительных материалов по теме «Система падежей русского 

имени существительного» 

3. Особенности контрольно-измерительных материалов по теме «Система склонений русского 

имени существительного» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16747-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544935 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 02.04.2024). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535988 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536001 (дата обращения: 02.04.2024). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Появление новаторских школ в начале 20 века как предпосылка введения 

тестирования в систему образования.  

2. Европейская шкала CEFR.  

3. Лингвистическое тестирование в Азиатских странах и странах Тихоокеанского 

региона 

4. Система тестирования русского языка как иностранного в России (от середины 

20 века до наших дней).  

5. Test of Russian as a Foreign Language (TORFL).   

6. Понятие сертифицирования 

7. Современные компьютерные технологии и их роль в составлении теста, 

формировании формы, оценивании 

8. Соотношение понятий тестового пространства, педагогической модели знаний, 

тестового эксперимента и личности испытуемого 

9. Соотношение понятий личности испытуемого, экспертной модели знаний и 

личностной модели знаний  

10. Понятие классов эквивалентности в составлении компьютерных 

лингвистических тестов 

 

 

Перечень тем для проектов к Разделу 2: 

1. Особенности составления теста по теме «Система времен русского глагола» для разных 

уровней сертифицирования по РКИ 

2. Особенности составления теста по теме «Система падежей русского имени существительного» 

для разных уровней сертифицирования по РКИ 

3. Особенности составления теста по теме «Система склонений русского имени 

существительного» для разных уровней сертифицирования по РКИ 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16747-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544935 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 02.04.2024). 
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Дополнительная литература 

1. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535988 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536001 (дата обращения: 02.04.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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. 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. 
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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, 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. 
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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 зачета с оценкой. 

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 



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

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Основы 

методологи

и 

тестировани

я 

УК-4 реферат 1. Отражение в ТРКИ норм русского языка как государственного 

2. Требования, предъявляемые к испытуемому для сдачи ТРКИ 

3. Принципы лингвистического тестирования, определяющего уровень владения 

иностранным языком 

ОПК-5  1. Лингводидактические особенности теста по теме «Имя числительное в русском 

языке» 

2. Лингводидактические особенности теста по теме «Служебные части речи в 

русском языке» 

3. Лингводидактические особенности теста по теме «Местоимения в русском языке» 

2. Раздел 2. 

История 

ПК-1 реферат 1. Принципы компьютерного тестирования в преподавании РКИ 
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развития 

тестировани

я в 

Российской 

педагогике 

2. Виды тестирований в лингводидактике 

3. Основные мировые тенденции лингвистического тестирования. 

ПК-2  1.  Принципы личностного обучения в обучения русскому языку как иностранному 

2. Принципы возрастного и физиологического  соответствия в обучения русскому 

языку как иностранному  

3. Принципы целесообразности в обучения русскому языку как иностранному 

 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4  1. Какие нормы русского языка как государственного должны быть 

отражены в ТРКИ? 

2. Какие требования предъявляются к испытуемому для сдачи ТРКИ? 

3. Каковы принципы заложены в тестирование для определения уровня 

владения языком? 

ОПК-5 4. Составьте тест по теме «Времена глагола в русском языке». Опишите 

его лингводидактические особенности 

5. Составьте тест по теме «Категория вида глагола в русском языке». 

Опишите его лингводидактические особенности 

6. Составьте тест по теме «Неопределенная форма глагола в русском 

языке». Опишите его лингводидактические особенности 

ПК-1 7. Объясните принципы компьютерного тестирования в преподавании 

РКИ? 

8. Какие виды тестирований используются в лингвопедагогике? 

9. Назовите основные мировые тенденции лингвистического 

тестирования. 

ПК-2 10. Как применяются принципы личностного обучения в обучения 

русскому языку как иностранному? 

11. Как применяются принципы возрастного и физиологического  

соответствия в обучения русскому языку как иностранному?  
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12. Как применяются принципы целесообразности в обучения русскому 

языку как иностранному? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16747-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544935 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 02.04.2024). 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535988 (дата обращения: 02.04.2024). 

2. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536001 (дата обращения: 02.04.2024). 

 

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/  

 

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 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

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

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

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/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

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, презентация, форум и др.).  

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

29 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 
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Дата 
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изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

утверждена решением кафедры 

иностранных языков и культуры на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 126 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 от «27» февраля 2024 года 

01.09.2024 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 
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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.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24  24   

Лекционные занятия 8  8   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 16  16   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39  39   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

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   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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 (Семестр 2) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
31 19 12 4    8    

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, 

большие данные, машинное обучение. 
15 9 6 2    4    

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

16 10 6 2    4    

Раздел 2. Искусственный интеллект 32 20 12 4    8    

Тема 2.1. Понятие искусственного 

интеллекта и области его применения. 
16 10 6 2    4    

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 

анализа данных. 
16 10 6 2    4    

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9           

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 8    16    

 

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    
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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
 

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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение. 

10 Подготовка реферата   

9 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 10 Подготовка реферата   

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 3-4) 

10 Подготовка реферата   
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Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение. 
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.   

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 
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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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 

26.02.2024). 

 

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.  
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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 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 

26.02.2024). 

 



 
13 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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. 
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4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по 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 
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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.  

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.  
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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.   

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  
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 26.02.2024). 

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: 

26.02.2024). 
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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. 

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; 

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


 
20 

− 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. 

 

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) 
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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», 

«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, 

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

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 
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Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Основы когнитивных и 

семантических технологий. 
32 20 12 8 4 

Тема 1.1. Понятие когнитивных 

технологий. Основы поиска 

информации. 

8 5 3 2 1 

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, 

теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

8 5 3 2 1 

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

8 5 3 2 1 

Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов.. 
8 5 3 2 1 

Раздел 2. Работа с большими 

данными 
31 19 12 8 4 

Тема 2.1. Работа с большими данными. 

Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. 

8 5 3 2 1 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и 

справочников. 

8 5 3 2 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Тема 2.3. Подходы к мануальному 

построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

8 5 3 2 1 

Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. Основные понятия 

статистики текста. 

7 4 3 2 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9     

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16 8 

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 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 

 

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. 
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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 

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 
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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:  

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.  
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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 

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 
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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.  

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. 
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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 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Основы 

когнитивных и 

семантических технологий. 

14 Подготовка реферата  

6 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Работа с большими 

данными. 

12 Подготовка реферата  

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 

(дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

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 (дата обращения: 20.02.2024). 

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 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

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

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 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

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

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

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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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 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

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

(дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

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 (дата обращения: 20.02.2024). 

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 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_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
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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 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

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

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

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

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

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

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

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 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 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

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

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04581-3 (дата обращения: 20.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426


 

24 

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 (дата обращения: 20.02.2024). 

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 (дата 

обращения: 20.02.2024). 

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

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

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

EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

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

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

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

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

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 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем 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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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

библиотека 

"Grebennikon" 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

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. 
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

"Grebennikon" домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

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

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 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, реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Лексикология в практике преподавания русского языка как 

иностранного» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о фонетической 

системе русского языка, освоении лингвистических основ постановки иностранцам русского 

произношения и методики изучения русской звучащей речи в иноязычной аудитории с их 

последующим применением в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. Формирование у студентов чёткого представления о видах речевой деятельности и о 

характере формирования и формулирования речевого высказывания.  

2. Формирование практических навыков основ русской грамматики. 

3. Формирование навыков и умений, необходимых для обучения иностранных студентов 

русской грамматике. 

 

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-6; ПК-2; ПК-3 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 обучение 

ОПК 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. демонстрирует 

знание психолого-

педагогических основ 

учебной деятельности; − 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать: психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности;  

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь: проектировать 

и использовать 

эффективные 

психолого-
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педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

  ОПК-6.2. способен отбирать 

психолого-педагогические (в 

том числе инклюзивные) 

технологии и использовать 

их в профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знать: психолого-

педагогические (в том 

числе инклюзивные) 

технологии  

Уметь: отбирать 

психолого-

педагогические (в том 

числе инклюзивные) 

технологии и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

 

 

  ОПК-6.3. способен 

проектировать эффективные 

инклюзивные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: эффективные 

инклюзивные 

технологии  

Уметь: проектировать 

эффективные 

инклюзивные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку 

как иностранному 

с учетом 

возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. умеет 

организовывать 

самостоятельную и 

совместную образовательную 

деятельность обучающихся 

по освоению учебного 

содержания на основе 

осмысления и применения 

знаний 

Знать: методы 

организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

организовывать 

самостоятельную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся на 

занятиях по 

лексикологии русского 

языка как 

иностранного 
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  ПК-2.2. владеет способами 

построения процесса 

обучения русскому языку как 

иностранному на основе 

вовлечения обучающихся в 

деятельность по решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и других 

проблем. 

Знать: способы 

построения процесса 

обучения 

лексикологии русского 

языка как 

иностранного  

Уметь: применять 

способы построения 

процесса обучения 

лексикологии русского 

языка как 

иностранного на 

основе вовлечения 

обучающихся в 

деятельность по 

решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и 

других проблем  

ПК ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

целях 

исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку 

как иностранному 

ПК-3.1. применяет приемы 

дидактической обработки 

научной информации в целях 

ее трансформации в учебное 

содержание; 

Знать: приемы 

дидактической 

обработки научной 

информации в целях 

ее трансформации в 

учебное содержание 

Уметь: применять 

приемы 

дидактической 

обработки научной 

информации по 

лексикологии русского 

языка в целях ее 

трансформации в 

учебное содержание 

 

  ПК-3.2. осуществляет 

дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов в 

целях их перевода в учебные 

материалы 

Знать: способы 

дидактической 

обработки и адаптации 

научных текстов в 

целях их перевода в 

учебные материалы 

Уметь: осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов по 

лексикологии в целях 
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их перевода в учебные 

материалы  

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 
  

Зачет с  

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. 

Функциональная 

лексикология 

21 13 8 4  4     

 

Тема 1.1. Предмет 

функциональной 

лексикологии. Лексика 

как система  

11 7 4 2  2     

 

Тема 1.2. Лексическая 

семантика. 
10 6 4 2  2     

 

Раздел 2. Проблема 

лексического 

значения. 

21 13 8 4  4     

 

Тема 2.1. Компоненты 

значения слова 
11 7 4 2  2     

 

Тема 2.2. Семантическая 

структура слова 
10 6 4 2  2     

 

Раздел 3. 

Лингводидактические 

аспекты обучения 

лексике русского 

языка 

21 13 8 4  4     

 

Тема 3.1. Приемы и 

способы семантизации 

лексики 

11 7 4 2  2     

 

Тема3.2. Система и 

типология упражнений 

по введению и отработке 

лексики 

10 6 4 2  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 12  12      

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (курс 1, сессия 3-4) 

Раздел 1. 

Функциональная 

лексикология 

22 20 2 1  1     

 

Тема 1.1. Предмет 

функциональной 

лексикологии. Лексика 

как система 

11 10 1 1  0     

 

Тема 1.2. Лексическая 

семантика. 
11 10 1 0  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 2. Проблема 

лексического значения. 
23 20 3 1  2     

 

Тема 2.1. Компоненты 

значения слова 
11 10 1 1  1     

 

Тема 2.2. 

Семантическая 

структура слова 

12 10 2 0  1     

 

Раздел 3. 

Лингводидактические 

аспекты обучения 

лексике русского языка 

23 20 3 2  1     

 

Тема 3.1. Приемы и 

способы семантизации 

лексики 

12 10 2 1  0     

 

Тема3.2. Система и 

типология упражнений 

по введению и отработке 

лексики 

11 10 1 1  1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Функциональная лексикология 

 

Тема 1.1. Предмет функциональной лексикологии. Лексика как система 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет функциональной лексикологии.  
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Связь функциональной лексикологии с другими науками – лингвистикой, лексической 

семантикой, лексикографией, психолингвистикой, лингвокультурологией, лингводидактикой и 

др. Соотношение лексики как части практического курса русского языка с другими его 

компонентами при реализации функционального подхода в отборе и подаче учебного материала. 

Описание лексики с ориентацией на решение прикладных задач обучения русскому языку как 

неродному. Функционально-коммуникативный подход как лингвистическая концепция 

описания лексики в курсе РКИ. 

Лексика как система. Единицы лексической системы. Типы отношений между единицами 

лексической системы. Теория семантического поля. Типы объединений лексических единиц: 

ассоциативное поле, семантическое поле, функционально-семантическое поле, лексико-

семантическая группа, тематическая группа. 

 

Тема 1.2. Лексическая семантика 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Лексическая семантика. Понятия 

семасиологии и ономасиологии. Семасиология и ономасиология как два подхода к изучению 

языкового знака, отражение этих подходов в учебниках русского языка для иностранцев и 

учебных словарях. 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. Проблема лексического значения. 

 

Тема 2.1. Компоненты значения слова 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Онтологическая сущность лексического 

значения. Многокомпонентная модель лексического значения. Денотат, сигнификат, 

парадигматика, синтагматика, прагматика, фоновый компонент, образный компонент, 

ассоциативный компонент. Соотнесение компонентов лексического значения с единицами 

уровней языковой личности. Типы лексического значения. 

 

 

Тема 2.2. Семантическая структура слова 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Семантическая структура слова. Понятия 

семы и семемы. Степень выраженности сем. Эксплицитно-имплицитная структура значения 

слова. Типы сем. Компонентный анализ как метод выявления семного состава. 

 Синтагматический компонент значения слова. Проблема сочетаемости. Понятие 

абсолютной и относительной ценности слова. Синтаксическая и лексическая сочетаемость. 

Понятие семантического согласования. Закон семантического согласования. Паратаксис и 

гипотаксис. 

Фоновый компонент значения слова. Понятие концепта. Понятие когнемы. 

Классификация безэквивалентной и фоновой лексики. Роль лексического фона в коммуникации.  

Лингвострановедческая теория слова Верещагина-Костомарова. Лингвострановедческие и  

лингвокультурологические словари. 

 Прагматический компонент значения слова. Понятия пресуппозиции и рефлексии. 

Оценочный микрокомпонент в значении слова. Эмоциональный микрокомпонент в значении 

слова. Стилистическая маркированность лексической единицы. 

 

РАЗДЕЛ 3. Лингводидактические аспекты обучения лексике русского языка 

 

Тема 3.1. Приемы и способы семантизации лексики- 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Проблемы обучения лексике. Принципы 

обучения лексике. Сознательно-практический и коммуникативный методы обучения языку. 

Принцип учета и прогнозирования трудностей в описании и преподавании лексики. Зависимость 

форм работы над лексикой от характера языкового материала. Лексика как аспект обучения. 

Речевые ошибки. Лексические ошибки как объект и инструмент лингвистического анализа. 

Понятие «отрицательного языкового материала». Понятие лексической интерференции. 

 

Тема 3.2. Система и типология упражнений по введению и отработке лексики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Система упражнений по работе с 

лексическим материалом. Типы языковых упражнений. Типы предречевых и речевых 

упражнений. Контрольные и игровые задания по лексике. Идеографические словари и 

возможности их использования в преподавании РКИ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 

Тема практического занятия: Предмет функциональной лексикологии. Лексика как 

система 

Форма практического занятия: Семинарское занятие. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Предмет функциональной лексикологии. Связь функциональной лексикологии с 

другими дисциплинами. 

2. Ономасиологический и семасиологический принципы описания лексики. 

Отражение семасиологического и ономасиологического подходов в учебниках по лексике для 

иностранных учащихся и словарях. 

3. Лексика как система. Основные свойства лексической системы. Противоречивость 

лексической системы. Преимущества системного подхода при описании и преподавании лексики 

иностранцам. Понятие лексического правила. 

4. Типы объединений лексических единиц: ассоциативное поле, функционально-

семантическое поле (понятие функционально-семантической категории), лексико-семантическая 

группа. Возможности использования полевого подхода в преподавании РКИ. 

 

Тема практического занятия: Типы отношений между единицами лексической системы 

Форма практического занятия: практикум. 

Задания к практикуму: 

Определите тип отношений между словами: 

1) хлеб, макароны, рис, мясо, рыба;  

2) бросает, кидает, швыряет;  

3) ходил, ходила, ходили;  

4) жена, сестра, тесть, свекровь, прадедушка, муж, племянник, внук;  

5) смотрел, смотрю, буду смотреть;  

6) разрушать — создавать, творить, строить;  

7) сумка, пакет, мешок, чемодан, авоська, портфель; 

8) контрольная работа; домашнее задание; ходить пешком;  

9) вверх, вниз; вперед, назад; вправо, влево; 

10) Прилежные студенты выполняют все задания.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

 

Тема практического занятия: Многокомпонентная модель лексического значения. 

Денотат, сигнификат 

Форма практического занятия: семинарское занятие. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию. 

1. Что представляют собой план выражения и план содержания слова? 

2. Что такое лексическое значение слова? 

3. Как связаны лексическое значение слова и понятие и чем они отличаются? 

4. Что такое денотат?  

5. Какова основная функция слова? 

6. Из каких основных компонентов (сем) состоит значение слова? 

7. Чем отличается основное значение слова от неосновного?  

 

 

Тема практического занятия: Семантическая структура слова 

Форма практического занятия: практикум. 

Задание для подготовки к практикуму. 

Задание 1. Выявите компоненты значения слов: бежать, добряк, роза, сосна, голова, 

лететь. 

Задание 2. Прочитайте словарные статьи слов: автобус, метро, 

ехать в словаре С. И. Ожегова. Составьте самостоятельно словарные статьи к словам: 

идти, мчаться, бежать, плыть — учитывая, что категориально-лексическая сема у всех — 

«перемещаться». 

Задание 3. Определите, какими семами различаются значения  слов: трамвай — метро — 

автомобиль — троллейбус — автобус. 

Задание 4. Определите, в значении каких приведенных ниже слов имеется коннотативная 

сема: сыночек, курица, небо, львёнок, домина, глупый, дворик, очи, сон. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Лексико-грамматические разряды форм глагола. 

Полнознаменательные и неполнознаменательные, акциональные и неакциональные, переходные 

и непереходные, возвратные и невозвратные глаголы и их функциональные особенности, их роль 

в предложении, способы глагольного действия. 

Форма практического занятия: семинарское занятие 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Речевые ошибки в речи иностранных учащихся. Основания для классификации ошибок. 

Лексические ошибки как объект и инструмент лингвистического анализа. Статья Л.В. Щербы «О 

трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании». 

2. Принципы учета и прогнозирования трудностей в описании и преподавании лексики. 

Понятие отрицательного языкового материала. 

3. Система упражнений по лексике, лингвистический и методический аспекты. 

4. Проблема отбора лексического минимума. 
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Тема практического занятия: Система упражнений по работе с лексическим 

материалом. 

Форма практического занятия: практикум. 

Вопросы для подготовки к практикуму: 

Реализация принципов описания лексики в пособиях по РКИ. Анализ одного из учебников 

по лексике. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – письменная работа 

Вопросы для письменной работы: 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Предмет функциональной лексикологии.  

2. Связь функциональной лексикологии с другими науками – лингвистикой, 

лексической семантикой, лексикографией, психолингвистикой, 

лингвокультурологией, лингводидактикой. 

3. Лексическая семантика. Семасиология и ономасиология как два подхода к изучению 

языкового знака, отражение этих подходов в учебниках русского языка для 

иностранцев и учебных словарях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – письменная работа 

Вопросы к письменной работе: 

1. Проблема лексического значения.  

2. Онтологическая сущность лексического значения.  

3. Многокомпонентная природа лексического значения.  

4. Модель лексического значения.  

5. Денотат, сигнификат, парадигматика, синтагматика, прагматика,  

6. Образный компонент.  

7. Ассоциативный компонент.  

8. Типы лексического значения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – опрос 

Вопросы для проведения опроса: 

1. Проблемы обучения лексике.  

2. Принципы обучения лексике.  

3. Сознательно-практический и коммуникативный методы обучения языку.  

4. Принцип учета и прогнозирования трудностей в описании и преподавании лексики. 

5.  Лексика как аспект обучения. Речевые ошибки. 

6.  Лексические ошибки как объект и инструмент лингвистического анализа.  

7. Понятие лексической интерференции. 

8. Типы языковых упражнений.  

9. Типы предречевых и речевых упражнений.  

10. Контрольные и игровые задания по лексике.  

11. Расскажите правила замены синтаксических конструкций с глаголами 

конструкциями с причастиями. Какие типичные ошибки возникают при такой 

замене? 

12.  Охарактеризуйте словоизменительную парадигму числительных в соответствии с 

типом склонения. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Функциональная 

лексикология 

 

7 Подготовка реферата  

6 Устный опрос 

Раздел 2. Проблема 

лексического значения  

   7 Подготовка реферата 

    6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Лингводидактические 

аспекты обучения 

лексике русского 

языка  

                   7 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем 

по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем 

по дисциплине 

(модулю), часов 

39  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 1, сессия 3-4) 

10 Подготовка реферата  
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Раздел 1. 

Функциональная 

лексикология 

 

10 Устный опрос 

Раздел 2. Проблема 

лексического значения 

 

10 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Лингводидактические 

аспекты обучения 

лексике русского 

языка 

10 Тестовое задание 

10 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 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Почему лексика с психологической точки зрения является наиболее важным и 

существенным аспектом обучения иностранному языку? 

2. В силу каких причин лексическая семантика представляет собой сложную 

область лингвистического исследования? 

3. Почему лексика является важнейшим компонентом любого варианта 

практического курса русского языка? 

4. Каковы критерии определения верхней и нижней границ словаря учащегося в 

практическом курсе РКИ?  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1  Что такое «сема»? 

2. Как соотносятся термины «сема» и «семема»? 

3. Каким образом выявляются семы? 

4. Какие функции сем выделяют в научной литературе? Охарактеризуйте их, 

5. Какие оппозитивные пары сем вы можете назвать? 
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6. Что обозначают понятия «эксплицитность» и «имплицитность»? 

7. Что понимается под эксплицитными семами в значении слова 

и имплицитными семами? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература: 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингводидактическая теория слова. М., 1980. 

2. Зиновьева Е.И., Хруненкова А.В. Лингвистические основы описания русского языка 

как иностранного. Лексикология. — СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015, 220 с. 

3. Лексика русского языка. Сборник упражнений / Под ред. Амиантовой Э.И.. М, 2003. 

4. Лексическая основа русского языка. / Под ред. Морковкина В.В.. М., 2004. 

5. Лоцан, Елена Ивановна. Лексикология [на уроках русского языка как иностранного] : 

учебное пособие : утверждено редакционно - издательским советом университета; 

Сибирский федеральный университет [СФУ]. - Красноярск : Информационно-

полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. - 78 с.  

6. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 2001. 

7. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1990. 

 

 Дополнительная литература: 

8.Аркадьева Э.В. и др. Когда не помогают словари. М., 2002. 

9. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997. 

10. Половникова В. И. Лексический аспект в преподавании русского языка как 

иностранного на продвинутом этапе. М., 1988. 

11. Половникова В.И. Принципы и схемы организации лексического аспекта обучения на 

курсах повышения квалификации зарубежных русистов // Русский язык для студентов-

иностранцев. М., 1987. 

12. Половникова В.И., Авербах И.Л., Анпилогова Б.Г. и др. Пособие по лексике для 

зарубежных русистов. М., 1989. 

13. Розанова С.П., Шустикова Т.В. Лексические трудности при изучении русского языка. 

Учебное пособие. М., 2009. 

14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов. М., 

1985. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Что такое лексическое значение слова? 

2. Лексическое значение — продукт мыслительной деятельности  

человека. С какими видами мыслительных процессов оно связано? 

3. Какой характер носит лексическое значение? 

4. В процессе какой деятельности человека формируется лексическое значение? 

5. Почему слово — это двусторонняя единица языка? 

6. Что такое понятие? 

7. Какие два вида понятий выделяют в научной литературе? 

8. Почему научное понятие шире, чем лексическое значение слова? 

9. Какое определение термина «лексическое значение слова» предложил Л.А. 

Новиков? 

10. Почему понятие и значение — категории соотносительные? 
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11. Что такое наивное понятие? 

12. Может ли наивное понятие отличаться от научного? Приведите,  

пожалуйста, примеры. 

13. В чем заключается недостаток теории «семантического треугольника» Ч.Г. 

Огдена и А.А. Ричардса? 

14. Какую дефиницию термина лексическое значение предложил  

В.В. Виноградов? Что является принципиально важным и новым в этом 

определении? 

15. Почему значение слова и лексическая сочетаемость глубоко и органически 

связаны? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 
 

1. Парадигматические, синтагматические, деривационные и эпидигматические 

отношения лексических единиц? 

2. Типология лексических значений, предложенная В.В. Виноградовым 

3. На что нужно обратить внимание при семантизации в иностранной аудитории  

4. Теория семантических полей 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

Основная литература: 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингводидактическая теория слова. М., 1980. 

4. Зиновьева Е.И., Хруненкова А.В. Лингвистические основы описания русского языка 

как иностранного. Лексикология. — СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015, 220 с. 

3. Лексика русского языка. Сборник упражнений / Под ред. Амиантовой Э.И.. М, 2003. 

4. Лексическая основа русского языка. / Под ред. Морковкина В.В.. М., 2004. 

5. Лоцан, Елена Ивановна. Лексикология [на уроках русского языка как иностранного] : 

учебное пособие : утверждено редакционно - издательским советом университета; 

Сибирский федеральный университет [СФУ]. - Красноярск : Информационно-

полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. - 78 с.  

6. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 2001. 

7. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1990. 

 

 Дополнительная литература: 

8. Аркадьева Э.В. и др. Когда не помогают словари. М., 2002. 

9. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997. 

10. Половникова В. И. Лексический аспект в преподавании русского языка как 

иностранного на продвинутом этапе. М., 1988. 

11. Половникова В.И. Принципы и схемы организации лексического аспекта обучения на 

курсах повышения квалификации зарубежных русистов // Русский язык для студентов-

иностранцев. М., 1987. 

12. Половникова В.И., Авербах И.Л., Анпилогова Б.Г. и др. Пособие по лексике для 

зарубежных русистов. М., 1989. 

13. Розанова С.П., Шустикова Т.В. Лексические трудности при изучении русского языка. 

Учебное пособие. М., 2009. 

14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов. М., 

1985. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Для чего необходимо принимать во внимание принцип учета и прогнозирования 

трудностей? 

2. Что понимается под термином «отрицательный языковой материал»? 

3. Какие точки зрения на вопрос о том, что следует вкладывать в понятие «владение 

языком» и как соотносится понятие «владение языком» с понятием «правильность речи», 

существуют в современной методике? Какая точка зрения ближе вам и почему? 

4. В каких случаях допустимо снижение требований к правильности речи? 

1. На какие принципиально важные группы делятся ошибки в речи иностранцев на 

русском языке? 

2. Какими факторами могут быть вызваны лексические ошибки? 

3. Какие разряды выделяются при классификации ошибочных словоупотреблений? 

 

 

Тест к Разделу 3: 

 

Прочитайте предложения. Выберите все правильные варианты. 

1. Среди методов анализа языка на лексико-семантическом уровне З.К. Тарланов 

не рассматривает следующие: 

а) метод описания по лексико-семантическим группам; 

б) сопоставительный метод; 

в) описательный метод; 

г) метод компонентного анализа. 

2. В 1930–1960-х гг. учение о лексико-семантическом варианте наметилось в 

работах: 

а) В.В. Виноградова; 

б) А.М. Пешковского; 

в) А.И. Смирницкого; 

г) Л.В. Щербы. 

3. Комбинация различных методов при описании лексики зависит от: 

а) объективных свойств лексико-семантической системы языка; 

б) субъективного выбора исследователя; 

в) однозначности/неоднозначности понимания метода в лингвистике; 

г) функционального подхода к описанию. 

4. Лингвистические эксперименты по лексической семантике,  

по мнению исследователей, представлены следующими видами: 

а) экспериментирование с контекстами употребления; 

б) эксперименты с использованием сигнификата слова; 

в) эксперименты с использованием денотата; 

г) семантические тесты. 

5. Принцип учета и прогнозирования трудностей при обучении русскому языку как 

иностранному предполагает обращение к: 

а) информанту; 

б) отрицательному языковому материалу; 

в) методу компонентного анализа; 

г) методу эксперимента. 

6. Под отрицательным языковым материалом понимаются: 
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а) ошибки употребления любых лексических единиц в речи иностранцев на 

русском языке; 

б) ошибки употребления интересующих лексических единиц в речи иностранцев 

на русском языке; 

в) любые ошибки употребления в речи иностранцев на русском языке; 

г) ошибки употребления лексических единиц в речи иностранцев на русском языке 

и родном языке учащихся. 

7. Правильность иноязычной речи понимается разными исследователями как: 

а) необходимость обучения речи без ошибок с самого начала; 

б) главный показатель оценки степени владения иностранным языком; 

в) важная составляющая при обучении на краткосрочных курсах; 

г) необходимый показатель в условиях экстенсивного обучения. 

8. Снижение требований к правильности речи может быть обусловлено: 

а) настроением учащегося; 

б) созданием благоприятной психологической атмосферой на занятиях; 

в) необходимостью преодоления психологического языкового барьера; 

г) уровнем владения языком 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература: 

15. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингводидактическая теория слова. М., 1980. 

16. Зиновьева Е.И., Хруненкова А.В. Лингвистические основы описания русского 

языка как иностранного. Лексикология. — СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015, 

220 с. 

3. Лексика русского языка. Сборник упражнений / Под ред. Амиантовой Э.И.. М, 2003. 

4. Лексическая основа русского языка. / Под ред. Морковкина В.В.. М., 2004. 

5. Лоцан, Елена Ивановна. Лексикология [на уроках русского языка как иностранного] : 

учебное пособие : утверждено редакционно - издательским советом университета; 

Сибирский федеральный университет [СФУ]. - Красноярск : Информационно-

полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. - 78 с.  

6. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 2001. 

7. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1990. 

 

 Дополнительная литература: 

8. Аркадьева Э.В. и др. Когда не помогают словари. М., 2002. 

9. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997. 

10. Половникова В. И. Лексический аспект в преподавании русского языка как 

иностранного на продвинутом этапе. М., 1988. 

11. Половникова В.И. Принципы и схемы организации лексического аспекта обучения на 

курсах повышения квалификации зарубежных русистов // Русский язык для студентов-

иностранцев. М., 1987. 

12. Половникова В.И., Авербах И.Л., Анпилогова Б.Г. и др. Пособие по лексике для 

зарубежных русистов. М., 1989. 

13. Розанова С.П., Шустикова Т.В. Лексические трудности при изучении русского языка. 

Учебное пособие. М., 2009. 

14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов. М., 

1985. 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы 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. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

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

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 
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− навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

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

оценки; 

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

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

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. 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 итоговых практических заданий (контрольные работы, 

устный опрос, тестирование); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по 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 правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых баллов 

не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

й 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Функциональная 

лексикология 

ОПК-6 Устный 

опрос 

1. Почему лексика с психологической точки 

зрения является наиболее важным и 

существенным аспектом обучения 

иностранному языку? 

2. В силу каких причин лексическая 

семантика представляет собой сложную 

область лингвистического исследования? 

3. Почему лексика является важнейшим 

компонентом любого варианта 

практического курса русского языка? 

4. Каковы критерии определения верхней и 

нижней границ словаря учащегося в 

практическом курсе РКИ?. 

ПК-2 Задание 

проблемн

ого 

характера  

Приведите аргументы для 

следующих высказываний: 

1.Лексическое наполнение занятия 

является важнейшим компонентом в 

практическом курсе РКИ. 

2. При обучении иностранным 

языкам (в частности РКИ) 

исследователи обращают особое 

внимание на взаимосвязь лексики и 

грамматики. 

  ПК-3 Задание 

проблемн

ог типа 

Продолжите предложения: 

1. При обучении иностранному языку 

следует обращать особое внимание на 

формирование системы ассоциаций, 

поскольку____________. 

2. Речевая ситуация и контекст играют 

большую роль в__________. 

3. Неправильный выбор слова может 

привести к непониманию, обиде в общении 

между людьми, 

т.к.______________________________. 

4. Говоря о сочетаемости слова, следует 

отметить, что___________. 

5. Непосредственная соотнесённость слова 

с внеязыковой действительностью не 

облегчает изучение лексики, о чём говорят 

следующие  

факты: 
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– во-

первых,______________________________

___________;  

– во-

вторых,______________________________

___________. 

2. Раздел 2. 

Проблема 

лексического 

значения  

ОПК-6 Устный 

опрос 

Какие аспекты лексического значения 

выделяются в лингвистической 

литературе? 

2. Что такое сигнификативное значение? 

Допускает ли оно разложение на 

составляющие? 

3. Как определяется денотативное 

значение? 

4. Какую характеристику лексической 

единицы выражает структурное значение? 

5. Какие можно выделить два подвида 

структурного значения? Что они 

характеризуют? 

6. В чем заключается эмотивное значение? 

7. Что такое этнокультурный компонент 

значения? 

ПК-2 Задание 

проблемн

ого типа 

1. Выберите ряд существительных, 

прилагательных или глаголов и 

определите их лексическое 

значение по 5 аспектам. 

Проанализируйте выбранный вами 

ряд в другом иностранном языке. 

Сравните и обобщите полученные 

результаты; представьте их в 

аудитории. 

Группа А выбирает и анализирует 

ряд существительных. 

Группа Б выбирает и анализирует 

ряд прилагательных. 

Группа В выбирает и анализирует 

ряд глаголов 

  ПК-3 Тестирова

ние 

Задания 

проблемн

ого 

типа 

1. Лексическое значение носит: 

а) обобщающий характер; 

б) обобщённый характер; 

в) обобщённый и обобщающий характер. 

2. Отношение между значением слова и 

понятием представлено: 

а) парадигматическими связями внутри 

слова; 

б) синтагматическими связями внутри 

слова; 

в) семантическими связями внутри слова. 

3. Термины «понятие» и «значение» 

принадлежат разным наукам. Так: 
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а) понятие принадлежит философии, а 

значение — логике; 

б) понятие принадлежит философии и 

логике, а значение —языкознанию; 

в) понятие принадлежит философии, а 

значение — логике и языкознанию. 

4. В наивном понятии находят отражение 

представления о: 

а) материальном и духовном опыте народа; 

б) теоретическом обобщении и истинности 

в объектах и явлениях; 
в) теоретическом обобщении и духовном опыте 

народа. 

3 Раздел 3. 

Лингводидактич

еские аспекты 

обучения 

лексике 

русского языка 

ОПК-6 Устный 

опрос 

1. Для чего необходимо принимать во 

внимание принцип учета  

и прогнозирования трудностей? 

2. Что понимается под термином 

«отрицательный языковой материал»? 

3. Какие точки зрения на вопрос о том, что 

следует вкладывать  

в понятие «владение языком» и как 

соотносится понятие «владение  

языком» с понятием «правильность речи», 

существуют в современной  

методике? Какая точка зрения ближе вам и 

почему? 

4. В каких случаях допустимо снижение 

требований к правильности  

речи? 

  ПК-2 Задание 

проблемн

ого типа 

В одном из приведенных ниже 

предложений допущена  

фактическая ошибка. Найдите данное 

предложение, исправьте его и напишите 

правильный вариант. 

1. «Отрицательный языковой материал» — 

это ошибки употребления лексических 

единиц в речи иностранцев, говорящих на 

русском  

языке. 

2. По мнению И.П. Слесаревой, говоря о 

правильности речи, следует учитывать ряд 

факторов: экстенсивность / интенсивность 

обучения, обучение на курсах, в школе, в 

вузе и т.д. 

3. Снижение требовательности к 

правильности речи может быть вызвано 

необходимостью преодоления 

психологического барьера и создания 

благоприятной атмосферы на занятиях. 
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4. При полном овладении иностранным 

языком главным показателем является 

правильность речи. 

5. Неправильное усвоение слов, а в 

дальнейшем их неправильное 

употребление затрудняет коммуникацию. 

Правильный вариант: 

___________________________________.  

  ПК-3 Устный 

опрос 

1. На какие принципиально важные 

группы делятся ошибки в речи 

иностранцев на русском языке? 

2. Какими факторами могут быть вызваны 

лексические ошибки? 

3. Какие разряды выделяются при 

классификации ошибочных 

словоупотреблений? 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-6 1. Предмет функциональной лексикологии. Связь функциональной 

лексикологии с другими дисциплинами. 

2. Ономасиологический и семасиологический принципы описания 

лексики. Отражение семасиологического и ономасиологического 

подходов в учебниках по лексике для иностранных учащихся и 

словарях. 

3. Лексика как система. Основные свойства лексической системы. 

Противоречивость лексической системы. Преимущества 

системного подхода при описании и преподавании лексики 

иностранцам. Понятие лексического правила. 

4. Типы объединений лексических единиц: ассоциативное поле, 

функционально-семантическое поле (понятие функционально-

семантической категории), лексико-семантическая группа. 

Возможности использования полевого подхода в преподавании 

РКИ. 

5. Идеографические словари и возможности их использования в 

преподавании РКИ. 

 

ПК-2 6. Понятие ЛСГ. Типы ЛСГ. Типы отношений между единицами 

ЛСГ. ЛСГ в преподавании РКИ. 

7. Понятие тезауруса. Словари идеографического типа и учебные 

словари. 

8. Многокомпонентная модель лексического значения и способы 

семантизации лексики. 

9. Синтагматические характеристики значения слова. Сочетаемость 

и валентность. Понятие собственной и несобственной 

сочетаемости слова. Закон семантического согласования. Слова 

стройка/постройка/строительство: особенности сочетаемости. 

Учебный словарь сочетаемости В.В. Морковкина и П.Н. 

Денисова. «Ближние» и «дальние» синтагматические связи. 

10. Парадигматический компонент в лексическом значении. Типы 

парадигматических отношений. 

11. Фоновый компонент в лексическом значении. Типы лексических 

единиц с фоновым компонентом. 

12. Прагматический компонент в лексическом значении слова. 

13. Типы лексического значения. Связь способов семантизации и 

системы упражнений по лексике с типом лексического значения. 

14. Семантическая структура слова. Понятие семы. Типы сем по Л.Н. 

Новикову, И.А. Стернину, И.П. Слесаревой. 
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ПК-3 15. Речевые ошибки в речи иностранных учащихся. Основания для 

классификации ошибок. Лексические ошибки как объект и 

инструмент лингвистического анализа. Статья Л.В. Щербы «О 

трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в 

языкознании». 

16. Принципы учета и прогнозирования трудностей в описании и 

преподавании лексики. Понятие отрицательного языкового 

материала. 

17. Система упражнений по лексике, лингвистический и 

методический аспекты. 

18. Проблема отбора лексического минимума. 

19. Реализация принципов описания лексики в пособиях по РКИ. 

Анализ одного из учебников по лексике. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Основная литература: 

15. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингводидактическая теория слова. М., 1980. 

16. Зиновьева Е.И., Хруненкова А.В. Лингвистические основы описания русского языка 

как иностранного. Лексикология. — СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2015, 220 с. 

3. Лексика русского языка. Сборник упражнений / Под ред. Амиантовой Э.И.. М, 2003. 

4. Лексическая основа русского языка. / Под ред. Морковкина В.В.. М., 2004. 

5. Лоцан, Елена Ивановна. Лексикология [на уроках русского языка как иностранного] : 

учебное пособие : утверждено редакционно - издательским советом университета; 

Сибирский федеральный университет [СФУ]. - Красноярск : Информационно-

полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. - 78 с.  

6. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 2001. 

7. Слесарева И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1990. 

 

 Дополнительная литература: 

17. Аркадьева Э.В. и др. Когда не помогают словари. М., 2002. 

18. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 1997. 

19. Половникова В. И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного 

на продвинутом этапе. М., 1988. 

20. Половникова В.И. Принципы и схемы организации лексического аспекта обучения на 

курсах повышения квалификации зарубежных русистов // Русский язык для студентов-

иностранцев. М., 1987. 

21. Половникова В.И., Авербах И.Л., Анпилогова Б.Г. и др. Пособие по лексике для 

зарубежных русистов. М., 1989. 

22. Розанова С.П., Шустикова Т.В. Лексические трудности при изучении русского языка. 

Учебное пособие. М., 2009. 

23. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов. М., 

1985. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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№

№ 

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

.  

Образовательн

ая 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.r

u/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме 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. 

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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Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

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, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

разбора конкретных ситуаций и кейсов 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, видеофильм, презентация). 

В рамках дисциплины (модуля) «Лексикология в практике преподавания русского языка 

как иностранного» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Менеджмент корпоративного обучения» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о фонетической системе русского языка, освоении 

лингвистических основ постановки иностранцам русского произношения и методики изучения 

русской звучащей речи в иноязычной аудитории с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами 

профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-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 

обучение 

УК УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной работы 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

Знать: стратегию 

командной работы 

Уметь: выработать 

стратегию 

командной работы и 

на ее основе 

организовать отбор 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели 

 

  УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели с учетом особенностей 

поведения ее участников, 

Знать: способы 

координации 

командной 

деятельности 

Уметь: 

координировать и 
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временных и прочих 

ограничений. 

направлять 

деятельность 

участников команды 

на достижение 

поставленной цели с 

учетом особенностей 

поведения ее 

участников, 

временных и прочих 

ограничений 

 

 

  УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Знать: стратегии 

организации работы 

команды  

Уметь: организовать 

работу команды, в 

том числе на основе 

коллегиальных 

решений, а также 

распределять 

полномочия и 

делегировать 

полномочия в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

 УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: нормы 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

для составления 

документов 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: составить 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

 

  УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

Знать: требования к 

предоставлению 

результатов  
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деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Уметь: представить 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные  

  УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знать: формы и 

требования к 

проведению 

профессиональных 

дискуссий, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: в 

соответствии с 

требованиями 

принимать участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о сущности и 

принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: сущность и 

принципы анализа 

разнообразия культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

анализировать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

  УК-5.2. Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

Знать: особенности и 

разнообразие культур 

в процессе 
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межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

  УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и ценностных 

систем представителей 

различных культур 

Знать: различия 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур 

Уметь: выстраивать 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом различия 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур 

 

ОПК ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. определяет 

приоритетные направления 

развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации. 

Знать: законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

Уметь: определить 

приоритетные 

направления в 

соответствии с 

направлениями 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации 

  ОПК-1.2. применяет 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

Знать: основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности  
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Уметь: применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики 

  ОПК-1.3. владеет 

действиями (умениями) по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

Знать: требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

 

 

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет 

с 
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оценк

ой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 
  

Зачет с  

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Система 

корпоративного 

обучения и основные 

направления обучения в 

организации. 

32 20 12 8  4     

 

Тема 1.1. Система 

корпоративного 

обучения в организации. 

16 10 6 4  2     

 

Тема 1.2. Целевая 

направленность на 

реализацию 

16 10 6 4  2     

 



 

 
10 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

стратегических целей 

компании, матрица 

выбора типа и структуры 

системы корпоративного 

обучения 

Раздел 2. 

Эффективность 

корпоративного 

обучения 

31 19 12 8  4     

 

Тема 2.1.  

Основные методы и 

формы корпоративного 

обучения 

16 10 6 4  2     

 

Тема 2.2.  

Контроль качества и 

эффективности 

корпоративного 

обучения 

15 9 6 4  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

 

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (курс 1, сессия 3-4) 

Раздел 1. Система 

корпоративного 

обучения и основные 

направления обучения в 

организации. 

36 32 4 4       

 

Тема 1.1. Система 

корпоративного 

обучения в организации 

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Целевая 

направленность на 

реализацию 

стратегических целей 

компании, матрица 

выбора типа и структуры 

системы корпоративного 

обучения 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. 

Эффективность 

корпоративного 

обучения 

32 28 4   4     

 

Тема 2.1. Основные 

методы и формы 

корпоративного 

обучения 

16 14 2   2     

 

Тема 2.2.  

Контроль качества и 

эффективности 

корпоративного 

обучения 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Система корпоративного обучения и основные направления обучения в 

организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: корпоративное обучение; персонал 

организации; обучение персонала; методы обучения; новые формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечение организации конкурентного преимущества на рынке; 

повышение производительности труда; 

 

Тема 1.1. Система корпоративного обучения в организации. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание корпоративного 

обучения как эффективного ресурса для развития как профессионально-личностных качеств 

отдельного педагога, так и педагогического коллектива в целом. Проектирование методического 

обеспечения целевой программы корпоративного обучения. Модель повышения 

профессиональной компетентности педагога в условиях корпоративного обучения  

 

          Тема 1.2. Целевая направленность на реализацию стратегических целей компании, 

матрица выбора типа и структуры системы корпоративного обучения  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: матрица типов службы корпоративного 

обучения в организации: формализованная и неформализованная, централизованная, 

децентрализованная. Компетентностный и командный подходы, обосновывающие 

необходимость формирования у педагогов общих методических подходов к педагогическому 

обеспечению достижения обучающимися результатов образования 

 

 

Раздел 2. Эффективность корпоративного обучения. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: матрица типов службы корпоративного 

обучения в организации: формализованная и неформализованная, централизованная, 

децентрализованная. Компетентностный и командный подходы, обосновывающие 

необходимость формирования у педагогов общих методических подходов к педагогическому 

обеспечению достижения обучающимися результатов образования 

 

Тема 2.1. Основные методы и формы корпоративного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания: уровни профессионального развития педагога, 

уровни формирования корпоративного плана обучения. Цикл корпоративного обучения.  

Основные направления корпоративного обучения.  Формы обучения: внутренние семинары, 

стажировки, внутренние тренинги. Виды обучения: дистанционное обучение: электронные курсы, 

видео-семинары, внешние семинары, сертификационные программы, самостоятельная

 подготовка, наставничество. 

 

Тема 2.2. Контроль качества и эффективности корпоративного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания: модели оценки эффективности корпоративного 

обучения; уровни оценки эффективности корпоративного образования. Показатели 

контроля процесса корпоративного обучения. Методы контроля качества и эффективности 

обучения корпоративного обучения; уровни оценки эффективности корпоративного 

образования. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Эффективность 

корпоративного обучения 

 

Тема практического занятия 1.1.: Основные методы и формы корпоративного обучения 

наставничества. 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Подготовьте список задач сотруднику (уровень С1, развитие способности публичного  

выступления). 

2. Проанализируйте два рекомендованных учебника по профессионально ориентированному 

иностранному языку с точки зрения методической адекватности их содержания  

требованиям уровня С1. Результаты анализа представьте в таблице. 

3. Разработайте лист самооценки уровня владения изучаемым языком. 

4. Ознакомьтесь с рекомендованным учебным материалом и подготовьте презентацию 

фрагмента тренинга по данной теме. 

 

 

Тема практического занятия 1.2.: Контроль качества и эффективности 

корпоративного обучения 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Проанализируйте данную ситуацию, определите суть учебной проблемы, предложите  

и оптимальный вариант ее решения. 

2. Напишите комментарий к письменной работе обучающегося/дайте рекомендации в  

устной форме. 

3. Составьте план действий по получению обратной связи от сотрудника-обучающегося  

иностранному языку для специальных целей. 

4. Спланируйте собственное языковое развитие на основе круговой обратной связи.  

5. Подготовьте проект организации корпоративного обучения (на выбор обучающегося) 

и отчет о проектной работе. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Система корпоративного обучения и 

основные направления обучения в организации 

 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 

Вопросы рубежного контроля: 

 

  1.Система корпоративного обучения в организации. 

  2.Целевая направленность на реализацию стратегических целей компании, тип и структура 

системы корпоративного обучения. 

  3.Модель повышения профессиональной компетентности педагога в условиях корпоративного 

обучения. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Эффективность корпоративного обучения 

Форма рубежного контроля: колоквиум 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Основные методы и формы корпоративного обучения. 

2. Эффективность корпоративного обучения.  

3. Основные подходы к оценке эффективности корпоративного обучения. 

4.Показатели контроля процесса обучения, методы контроля качества и эффективности 

обучения 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Основы и 

общая 

характеристика 

наставничества. 

36 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36  

Раздел 2. 

Эффективность 

корпоративного 

обучения 

32 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

32  
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Система корпоративного 

обучения и основные направления обучения в организации 

 

Практическая работа 1: кейс-задания. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг: учебное пособие для 

вузов / М. В. Кларин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 02.03.2024) 

2. Певзнер, М. Н.  Корпоративная педагогика: учебное пособие / М. Н. Певзнер, П. А. 

Петряков, О. Грауманн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07400-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538559 (дата обращения: 02.03.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Эффективность корпоративного 

обучения 

 

Практическая работа 2: кейс-задания. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 

вузов / М. В. Кларин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 02.03.2024) 

2. Певзнер, М. Н.  Корпоративная педагогика: учебное пособие / М. Н. Певзнер, П. А. 

Петряков, О. Грауманн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07400-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538559 (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. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 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 
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уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

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

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

           4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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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 практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга, обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

Раздел 1. Система корпоративного обучения и основные направления обучения в 

организации. 

Форма рубежного контроля- опрос 

Задания рубежного контроля: 

1. Выберите правильный ответ. 

Корпоративное обучение – это 

А) систематизированная педагогическая деятельность, направленная на формирование 

корпоративной культуры личности и организации; 
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Б) систематизированная педагогическая деятельность, направленная на привитие ее работникам 

таких профессионально-личностных качеств, которые способствуют их творческой 

самореализации в интересах личности и организации; 

В) организованный в интересах организации и ее сотрудников процесс взаимодействия 

обучающих и обучающихся, направленный на обеспечение социальной, личностной и 

профессиональной компетентности посредством решения учебных задач. 

2. В процессе корпоративного обучения иностранному языку для специальных целей у 

сотрудников формируются: 

А) общность видения 

Б) организационные ценности 

В) профессионализм деятельности и личности 

Г) все вышеперечисленное 

3. Перечислите функции педагога (тренера) в организации. 

4. Выберите, что относится к образовательным потребностям работающего взрослого человека: 

А) перспектива карьерного роста 

Б) преодоление профессиональных кризисов 

В) необходимость сохранить работу и соответствующий статус в организации 

Г) все вышеперечисленное 

5. Что оказывает влияние на потребность в корпоративном обучении персонала организации? 

А) профессиональный опыт людей 

Б) возраст людей 

В) степень трудовой мотивации работников 

Г) все вышеперечисленное 

6. По критерию направленности воздействия и изменений в группе тренинг переговоров, 

самопрезентации, техники продаж относят к типу _______ тренинга. 

А) психотерапевтического 

Б) социально-психологического 

В) навыкового 

7. Интенсивный курс обучения, сочетающий краткое изучение теоретического материала и  

практическую отработку навыков, называется  

А) коучинг 

Б) менторинг 

В) тренинг 

Г) наставничество 

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7.  

 

Раздел 2. Эффективность корпоративного обучения 

Форма рубежного контроля- опрос 

Задания рубежного контроля: 

1. Перечислите 3 фактора успеха тренинга. 

2. Закончите фразу «Коучинг – это…». 

3. Верно ли утверждение: «Менторинг обозначает наставничество»? 

4. Назовите 3 этапа формирования умения иноязычного аудирования. 

5. Перечислите отличительные признаки деловой игры от ролевой игры? 

6. Назовите ключевые слова для дифференциации категорий «корпоративное обучение»,  

«корпоративное воспитание», «корпоративное образование». 

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7.  
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7  

             

           Задания: 

1.Исследование профессиональной компетентности педагогов.  

2 Изучение профессиональных затруднений педагогов. 

3 Изучение соответствия педагогического коллектива профессиональному 

стандарту. 

4 Изучение мотивации педагогического коллектива. 

5 Изучение профессиональной самооценки педагогов 

6 Исследование уровня отношений в системе «педагог-воспитанник». 

7 Изучение условий и способов организации учебно-воспитательного 

процесса (образовательно-развивающей и информационной среды). 

8 Итоговый мониторинг реализации программы корпоративного обучения. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 

вузов / М. В. Кларин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 02.03.2024) 

2. Певзнер, М. Н.  Корпоративная педагогика: учебное пособие / М. Н. Певзнер, П. А. 

Петряков, О. Грауманн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 304 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07400-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538559 (дата обращения: 02.03.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Аникеева, О. П.  Социальная ответственность бизнеса и международная 

конкурентоспособность: учебник и практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022; Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12389-0 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-400-01453-6 (Издательство Тюменского государственного университета). 

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

https://urait.ru/bcode/496276 (дата обращения: 02.03.2024). 

2. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 

вузов / М. В. Кларин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/538205 (дата обращения: 02.03.2024). 

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

для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 

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. 

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; 

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

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+ 



 

 
24 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 корпоративного обучения», 

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

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Модели наставничества в профессиональной сфере» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о фонетической системе русского языка, 

освоении лингвистических основ постановки иностранцам русского произношения и методики 

изучения русской звучащей речи в иноязычной аудитории с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами 

профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 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 

обучение 

УК 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: суть 

проблемной ситуации, 

ее компоненты 

Уметь: выявлять 

составляющие 

проблемной ситуации 

и устанавливать связь 

между ними 

 

  УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации 

Знать: варианты 

решения проблемной 

ситуации 

Уметь: провести 

критический анализ 

проблемной ситуации 



и разработать 

варианты ее решения 

 

 

  УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них 

Знать: стратегии 

действий для решения 

проблемной ситуации  

Уметь: выработать 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации, 

планировать 

результат каждого  

этапа 

 УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами 

Знать: принципы 

проектной 

деятельности 

Уметь: управлять 

проектами 

  УК-2.2. Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

критерии и показатели 

оценки проекта, план 

реализации проекта 

Знать: критерии и 

показатели оценки 

проекта, этапы 

планирования 

реализации проекта 

Уметь: формировать 

проектную задачу, 

разработать 

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: этапы 

мониторинга и способы 

реализации проекта 
Уметь: проводить 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректировать  

отклонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточнять зоны 

ответственности 

участников проекта 

 ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

ОПК-3.1. реализует 

принципы применения 

образовательных технологий 

(в том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

Знать: принципы 

применения 

образовательных 

технологий 

Уметь: реализовать 

принципы 

применения 

образовательных 



деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

  ОПК-3.2. определяет и 

применяет основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Знать: основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

Уметь: применять 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

  ОПК-3.3 применяет 

принципы образовательных 

технологий, необходимых 

для организации совместной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

Уметь: применять 

принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

ОПК-4.1. знает методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

Знать: методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств 

Уметь: применять 



национальных 

ценностей 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств, 

формирования 

нравственного 

облика, нравственной 

позиции  

  ОПК-4.2. документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей 

Знать: перечень 

документов, 

регламентирующих 

содержание базовых 

национальных 

ценностей  

Уметь: применять на 

практике знания о 

документах, 

регламентирующих 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

  ОПК-4.3. умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Знать: принципы 

создания 

воспитательных 

ситуаций, 

содействующих 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

Уметь: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

 ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

ОПК-5.1. способен 

контролировать и оценивать 

образовательные результаты 

обучающихся 

Знать: принципы 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  



образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Уметь: 

контролировать и 

оценивать 

образовательные 

результаты 

обучающихся 

  ОПК-5.2. разрабатывает и 

применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать 

и реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

Знать: специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Уметь: 

разрабатывать и 

применять 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

  ОПК-5.3. способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся 

Знать: особенности 

разработки 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет 

с 

оцен

кой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3 
Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 
  

Зачет с  

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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я
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о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Основы и 

общая характеристика 

наставничества. 

32 20 12 8  4     

 

Тема 1.1. 

Наставничество — как 

мощный ресурс 

развития обучающихся, 

педагогов, организации, 

ее социокультурной 

среды. 

16 10 6 4  2     

 

Тема 1.2. Нормативно-

правовая база внедрения 

наставничества 

16 10 6 4  2     

 

Раздел 2. Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

сфере. 

31 19 12 8  4     

 

Тема 2.1. 

Универсальные 

инструменты и техники 

наставничества 

16 10 6 4  2     

 

Тема 2.2. 

Наставничество в 

системе «педагог – 

обучающийся» 

(наставничество в 

образовании) 

15 9 6 4  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (курс 1, сессия 3-4) 

Раздел 1. Основы и 

общая характеристика 

наставничества. 

36 32 4 4       

 

Тема 1.1. 

Наставничество — как 

мощный ресурс 

развития обучающихся, 

педагогов, организации, 

ее социокультурной 

среды. 

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Нормативно-

правовая база внедрения 

наставничества 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

сфере. 

32 28 4   4     

 

Тема 2.1. 

Универсальные 

инструменты и техники 

наставничества 

16 14 2   2     

 

Тема 2.2. 

Наставничество в 

системе «педагог – 

обучающийся» 

(наставничество в 

образовании) 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
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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
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы и общая характеристика наставничества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание наставничества. 

Структура и содержание целевой программы наставничества.  Проектирование методического 

обеспечения целевой программы наставничества. Модель профессионального стандарта 

педагогической деятельности как система нормативно закрепленных компетенций педагога, 

которые определяют траекторию профессионального развития педагога. Этапы развития 

наставнической деятельности. Перспективные подходы, которые могут являться основой 

методологии в реализации наставнической деятельности. Универсальные инструменты и 

техники наставничества. Методы наставнической деятельности. Поиск эффективных 

технологий личностного развития, скорости адаптации к изменениям условий. 

 

Тема 1.1. Наставничество — как мощный ресурс развития обучающихся, 

педагогов, организации, ее социокультурной среды. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

наставничества. Структура и содержание целевой программы наставничества.  Проектирование 

методического обеспечения целевой программы наставничества. Модель профессионального 

стандарта педагогической деятельности как система нормативно закрепленных компетенций 

педагога, которые определяют траекторию профессионального развития педагога.  

 

          Тема 1.2. Нормативно-правовая база внедрения наставничества.  



Перечень изучаемых элементов содержания: Нормативно-правовая база, 

регламентирующая требования к разработке целевой программы наставничества. Ресурсное 

обеспечение реализации образования. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на период 2018-2025 гг. (утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642). Стратегические цели государственной политики в сфере образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). Приоритетные национальные проекты.  Национальный проект 

«Образование». 

 

Раздел 2. Технологии наставничества в профессиональной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этапы развития наставнической деятельности. Перспективные подходы, которые могут 

являться основой методологии в реализации наставнической деятельности. Универсальные 

инструменты и техники наставничества. Методы наставнической деятельности. Поиск 

эффективных технологий личностного развития, скорости адаптации к изменениям условий. 

 

Тема 2.1. Универсальные инструменты и техники наставничества  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов,техника «десять 
пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. IT-инструменты поддержки 
наставничества. Универсальные инструменты и техники наставничества. Техники 
наставничества. Психолого- педагогическая основа наставничества.  Психолого-
педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие и 
условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 
специалиста. Типы наставнической деятельности. Профессионально значимые качества 
личности: флексибильность, феликсологичность, фасилитативность. Основные 
(общеупотребительных) методы наставнической деятельности 

 

Тема 2.2. Наставничество в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 

образовании) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 
образовании). Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. Основные формы 

психики: психические процессы (познавательные и эмоциональные процессы), психические 
состояния (чувства, настроения), свойства личности. Многоуровневость процесса 

коммуникации субъектов. Специфический характер психологических феноменов. Психолого-
педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие и 

условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 

специалиста. 

 



ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Технологии 

наставничества в профессиональной сфере 

Тема практического занятия 1.1.: Универсальные инструменты и техники 

наставничества. 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Практики работы с проектами: дизайн-

мышление» https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0 

2. представить себе проект своей мечты. Вы – участник проекта, с которым работает 

наставник. Заполнить бланк техники «10 пальцев». 

3. Написать аннотацию к статье И. А. Эсауловой «Новые модели наставничества в 

практике обучения и развития персонала зарубежных компаний». 

4. Письменно ответить на вопросы: Какая из представленных моделей может 

использоваться в образовательной практике? Обоснуйте ответ. 

       Источник: Эсаулова И.А. Новые модели наставничества в практике обучения и   

развития персонала зарубежных компаний // Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, 

управление: электронный научно-экономический журнал. 2017. № 6 (38). С. 8- 

 

Тема практического занятия 1.2.: Наставничество в образовательной организации 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Наставник проекта» 

https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY Вопросы к видео: В чем разница между 

куратором и тьютором? Описать функционал куратора и тьютора. 

2. Составить психологический портрет на выбор: а) идеального наставника 

отдельного обучающегося (например, в профессиональном самоопределении), б) 

идеального наставника проектной команды школьников. 

3. Подготовить сообщения о практиках наставничества победителей 

всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в 2018 году в номинации 

«Наставничество в образовании и кружковом движении»: 

1- е место 

Центр развития робототехники, Приморский край. Проект: сквозное наставничество в 

дополнительном техническом образовании на примере Центра развития робототехники. 

2- е место 

Всероссийская программа благотворительного фонда «Система» по работе с талантливыми 

детьми и молодежью «Лифт в будущее», Москва. Проект: наставничество в рамках 

инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее». 

3- е место 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Николая Геннадьевича», Новгородская область. Проект: 

https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0
https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY


«Дети капитана Варухина Николая Геннадьевича». 

 

4.Дать сравнительную характеристику формализованных отчетов наставника о результатах 

работы лица, в отношении которого 35существляялось наставничество, и лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, о процессе прохождения наставничества и работе 

наставника. 

5.Заполнить эти отчеты, представляя себя сначала в роли наставника, затем обучающегося. 

6.Письменно ответить на вопросы: Столкнулись ли вы с трудностями при их заполнении? Какими 

именно? С чем они связаны? Как их преодолеть? 

Источник: 

Зёлко А.С. Mentoring case: компендиум для начинающих наставников: учебно-методическое 

пособие. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. С. 73-78. https://clck.ru/J7v2z 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Основы и общая характеристика 

наставничества. 

 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Наставничество: понятие и функции. 

2. Наставничество как социокультурный феномен. 

3. Компетенции наставника. 

4. Институты развития наставничества: АСИ, Академия наставников, Союз 

«Молодые профессионалы». 

5. Значение наставничества для социально-экономического и социокультурного 

развития. 

6. Типология наставничества: по содержанию деятельности, по временным 

характеристикам. 

7. Формы наставничества: прямое – опосредованное, индивидуальное – групповое, 

открытое – скрытое. 

8. Модели наставничества: менторинг, супервизия, баддинг, шэдоуинг, дуальное 

обучение. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Технологии наставничества в 

профессиональной сфере 

Форма рубежного контроля: колоквиум 

 

Вопросы рубежного контроля: 

 

1.Практики наставничества в России. Наставничество в кружковом движении. 

https://clck.ru/J7v2z


2.Зарубежные практики наставничества. Наставничество в профессиональном развитии 

молодых педагогов в зарубежной школе: менторство, курс адаптации, внешкольная 

вводная программа, индивидуальная работа с учителем. 

3.Модели наставничества в сфере образования. Наставничество в 

проектной деятельности обучающихся. Кураторство. Тьюторинг. Менторинг. 

4.Значение наставничества в современной образовательной практике. 

5.Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов, техника 

«десять пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. 

6.IT-инструменты поддержки наставничества. 

7.Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. 

8.Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» 

(наставничество в образовании). 

9. Опытный педагог как ментор и супервайзер молодых педагогов. 

10. Технология наставничества в системе «педагог – педагог» 

(наставничество в организации). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Основы и 

общая 

характеристика 

наставничества. 

36 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36  

Раздел 2. 

Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

сфере 

32 кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

32  



Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Основы и общая 

характеристика наставничества. 

Практическая работа 1: кейс-задания. 

 

1. Работа с материалами онлайн-курса «Как стать наставником проекта» 

https://www.lektorium.tv/tutor Составить майнд-карты по следующим модулям данного 

онлайн-курса: Модуль 6. Работа с командой проекта. Модуль 7. Инструменты и методики 

проектной работы. Организация процесса. Модуль 9. Педагогический фокус в работе 

наставника. 

2. Разработать психологический портрет наставника. 

3. Подобрать пакет диагностических методик, позволяющих выявить склонность к 

наставничеству. 

4. Составить опросник в Google форме для исследования отношения 

одногруппников к наставничеству. 

5. Заполнить таблицу о разнообразии видов наставничества: 

Виды 

наставничества 

Характерные 

признаки 

Решаемые 

задачи 

Преимущества 

    

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

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

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

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

обращения: 02.03.2024). 

2. Методика профессионального обучения: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

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

https://www.lektorium.tv/tutor


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14863-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542003 (дата обращения: 02.03.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Технологии наставничества в 

профессиональной сфере 

 

Практическая работа 2: кейс-задания. 

 

1. Заполнить таблицу о разнообразии техник и инструментов наставничества: 

Техники 

и инструменты 

наставничества 

Крат 

кое описание 

Возможности Преимущества 

    

 

2. Подготовиться с использованием материалов сети интернет и пособия Кан-Калика В.А. 

«Учителю о педагогическом общении» к проведению на занятии тренинга «Основы 

общения наставника с воспитанником». 

3. Написать эссе. Примерные темы: «Какой я был бы наставник», «Роль наставника в моей 

жизни», «Наставничество в XXI веке: ценности и содержание деятельности». 

4. Разработать тесты к каждой из тем курса с помощью сервиса дидактических игр Kahoot! 

https://kahoot.com/schools/ 

5.Сделать видеоклип с рассказом о ярком примере наставничества с помощью сервиса 

Quik https://apps.apple.com/app/applestore/id694164275?ls=1 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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

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

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

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

обращения: 02.03.2024). 

2. Методика профессионального обучения: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

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

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14863-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542003 (дата обращения: 02.03.2024). 

https://kahoot.com/schools/
https://apps.apple.com/app/applestore/id694164275?ls=1


 

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

           Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 



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

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  



Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

           4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 



− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 



На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга, обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

Раздел 1. Основы и общая характеристика наставничества 

Форма рубежного контроля-тест.  

Тестовые задания: 

1. В каких годах впервые появилось понятие «наставничество»? 



1) 20-30-е гг. ХХ века 

2) 80-е гг. XX века 

3) 70-е гг. XX века 

4) 90-е гг. XX века 

2. Кто утверждал, что в процессе наставничества «один человек предлагает 

помощь, руководство, совет и поддержку другому»? 

1) С.Я. Батышев 

2) А.С. Макаренко 

3) Г. Льюис 

4) В. Даль 

3. Какой из перечисленных вариантов не относится к виду 

деятельности наставника? 

1) Аналитическая деятельность 

2) Реабилитационная деятельность 

3) Информационная деятельность 

4) Методическая деятельность 

4. Что, по мнению Сократа, являлось главной задачей наставника: 

1) Приобщить к корпоративной культуре 

2) Пробудить душевные силы 

3) Сформировать морально-волевые качества 

4) Развить личностные качества 

5. Какова основная сфера применения наставничества? 

1) Экономическая 

2) Социальная 

3) Духовная 

4) Все перечисленные варианты 

6. Какой тип наставничества является наиболее эффективным при работе 

трудными подростками? 

1) Наставник-руководитель 

2) Наставник-лидер 

3) Наставник-тьютор 

4) Наставник-партнер (навигатор) 

7. Для успешной реализации программы сопровождения наставнику 

необязательно обладать… 

1) гибким и критическим мышлением 

2) коммуникативными и организаторскими способностями 

3) эмоционально устойчивой психикой 

4) развитой интуицией и рефлексией 

5) специальным образованием 

8. Одной из специфических особенностей наставничества 

является… 

1) Тесная взаимосвязь с традиционной системой воспитания 

2) Отсутствие взаимосвязи с традиционной системой воспитания 

3) Наличие дистанции между наставником и подопечным 

4) Формальный подход к реализации этапов 



9. Какой тип взаимоотношений характерен для наставничества? 

1) Субъект-субъектный 

2) Объект-объектный 

3) Субъект-объектый 

4) Смешанный 

10. Показателями эффективности работы наставника являются… 

1) положительная динамика успеваемости подростка 

2) отсутствие конфликтных ситуаций 

3) отсутствие правонарушений 

4) все перечисленные варианты 

11. Какой из факторов не является основополагающим при 

взаимодействии с подростками в процессе наставнической деятельности? 

1) наследственность 

2) внутренняя позиция человека 

3) среда обитания 

4) применение технических средств обучения 

12. Обучение посредством предоставления модели действий и их корректировки 

посредством обратной связи называется… 

1) Наставничество 

2) Менторство 

3) Тьюторство 

4) Коучинг 

13. Какая из предложенных моделей наставничества предполагает 

взаимодействие исключительно со взрослыми людьми? 

1) Фасилитатор 

2) Коуч 

3) Андрагог 

4) Тьютор 

14. Обязан ли работодатель доплачивать сотруднику за 

наставничество: 

1) Обязан, так как это регламентировано Трудовым Кодексом 

2) обязан, если такое условие прописано в коллективном трудовом 

договоре 

3) Не обязан 

4) На усмотрение работодателя 

15. В рамках какого всероссийского проекта сформировалось несколько 

форматов наставничества и проводится конкурс по данному направлению: 

2) WorldSkills Russia 

3) Наставник 

4) Сетевичок 

5) Лучшие практики наставничества 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7. 

 



Раздел 2. Технологии наставничества в профессиональной сфере 

Форма рубежного контроля-решение педагогических задач.  

Задания рубежного контроля: 

1. Определите, к какой группе психических явлений – психическим процессам, 

свойствам личности или психическим состояниям – относятся каждое явление, описанное 

ниже: 

       А. Учитель информатики не раз замечал, что некоторые ребята с большим трудом 

усваивают материал непосредственно после уроков физкультуры и значительно лучше, если 

урокам информатики предшествует другая учебная деятельность.  

        Б. Ученик Вова Ч. Испытывал всегда большое удовольствие, если его товарищи плохо 

отвечали по изучаемым предметам. 

        В. Таня К. всегда прямо осуждала товарищей за недобросовестное отношение к уборке 

класса. Г. Витя  

        Г. Регулярно посещает кружок кораблестроения.  

        Д. Рассматривая картину Врубеля «Демон и Тамара», человек непроизвольно вспоминает 

образы лермонтовских героев. Е. Лёша М. придя из колледжа в общежитие, сразу решил 

выучить тему «Госстандарт». Однако, как он ни старался, определение Госстандарта он не мог 

правильно запомнить. После небольшого отдыха студент безошибочно запомнил его. 

2. Какие методы психологии и педагогики применены в следующих примерах?  

         А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 

раздражителей или состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведением 

опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фиксируются 

точной аппаратурой.  

        Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия 

детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя 

данные с результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля старшеклассников.  

       В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 

картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току.  

       Г. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится 

весёлая игра - «Танец кукол». Всё идёт хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети 

уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница предлагает 

Ларисе выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отказывается. Таня, хотя и не 

отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, стоит, 

растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью воспитательницы. 

Только Галя (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать сразу, но её движения 

неуверенные, чувствуется скованность.  

         Д. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый 

после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять 

слов. 



3. Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение индивида, и 

особенности, которые отражают поведение личности. Дайте обоснование своего выбора. 

Старательность, низкая адаптация к темноте, общительность, хорошая координация обеих 

рук, медленная скорость узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, 

аккуратность, высокая чувствительность органов чувств, трудности в овладении новым 

двигательным навыком. (По В. С. Мерлину.) 

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7.  

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7  

             

            Вопросы: 

1. Наставничество: понятие и функции. 

2. Наставничество как социокультурный феномен. 

3. Компетенции наставника. 

4. Институты развития наставничества: АСИ, Академия наставников, Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5. Значение наставничества для социально-экономического и социокультурного 

развития. 

6. Типология наставничества: по содержанию деятельности, по временным 

характеристикам. 

7. Формы наставничества: прямое – опосредованное, индивидуальное – групповое, 

открытое – скрытое. 

8. Модели наставничества: менторинг, супервизия, баддинг, шэдоуинг, дуальное 

обучение. 

9. Практики наставничества в России. Наставничество в кружковом движении. 

10. Зарубежные практики наставничества. Наставничество в профессиональном 

развитии молодых педагогов в зарубежной школе: менторство, курс адаптации, 

внешкольная вводная программа, индивидуальная работа с учителем. 



11. Модели наставничества в сфере образования. Наставничество в 

проектной деятельности обучающихся. Кураторство. Тьюторинг. Менторинг. 

12. Значение наставничества в современной образовательной практике. 

13. Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов, техника «десять 

пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. 

14. IT-инструменты поддержки наставничества. 

15. Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. 

16. Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» 

(наставничество в образовании). 

17. Опытный педагог как ментор и супервайзер молодых педагогов. 

18. Технология наставничества в системе «педагог – педагог» 

(наставничество в организации). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

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

02.03.2024). 

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-14863-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542003 (дата обращения: 02.03.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ерофеева, М. А.  Формирование коммуникативно-педагогической компетентности у 

сотрудников уголовно-исполнительной системы средствами профессионального наставничества: 

монография / М. А. Ерофеева, М. В. Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 160 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-14837-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544464 (дата обращения: 02.03.2024). 

2. Технологии кадровых практик на государственной службе: мастер-класс: учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Фотина [и др.]; под общей редакцией Л. В. Фотиной. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15403-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544699 (дата обращения: 02.03.2024). 
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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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 
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экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

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/  

 

5.5. 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 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 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.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 
33 

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

организаций, деятельность которых связана с «Модели наставничества в профессиональной 

сфере», реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Технологии организации социально-педагогической деятельности» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о фонетической системе 

русского языка, освоении лингвистических основ постановки иностранцам русского 

произношения и методики изучения русской звучащей речи в иноязычной аудитории с их 

последующим применением в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами 

профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8 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 обучение 

ОПК ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. определяет 

приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации. 

Знать: законы и иные 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

Уметь: определить 

приоритетные 

направления в 

соответствии с 

направлениями 

развития системы 

образования 

Российской Федерации 
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  ОПК-1.2. применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

Знать: основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

  ОПК-1.3. владеет действиями 

(умениями) по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

Знать: требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

 ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. реализует принципы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: принципы 

применения 

образовательных 

технологий 
Уметь: реализовать 

принципы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

  ОПК-3.2. определяет и 

применяет основные приемы и 

типологию технологий 

Знать: основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации 
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индивидуализации обучения обучения 
Уметь: применять 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

  ОПК-3.3 применяет принципы 

образовательных технологий, 

необходимых для организации 

совместной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знать: принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

Уметь: применять 

принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. знает методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия 

и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

Знать: методы и 

приемы формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств 

Уметь: применять 

методы и приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств, 

формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции  

  ОПК-4.2. документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей 

Знать: перечень 

документов, 

регламентирующих 

содержание базовых 
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национальных 

ценностей  

Уметь: применять на 

практике знания о 

документах, 

регламентирующих 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

  ОПК-4.3. умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку 

Знать: принципы 

создания 

воспитательных 

ситуаций, 

содействующих 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

Уметь: создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

 ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. организует 

взаимодействие с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образовательной 

среды учреждения 

Знать: принципы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений  

Уметь: организовать 

взаимодействие с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

  ОПК-7.2. выделяет 

эффективные способы 

решения проблем при 

взаимодействии с различным 

Знать: эффективные 

способы решения 

проблем при 

взаимодействии с 
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контингентом обучающихся различным 

контингентом 

обучающихся  

Уметь: применять на 

практике эффективные 

способы решения 

проблем при 

взаимодействии с 

различным 

контингентом 

обучающихся 

  ОПК-7.3. способен 

проектировать модели 

эффективного взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Знать: модели 

эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Уметь: проектировать 

модели эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. ориентируется на 

результаты актуальных 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

Знать: результаты 

актуальных научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

Уметь: применять 

результаты актуальных 

научных исследований 

в сфере 

педагогической 

деятельности 

  ОПК-8.2. осуществляет выбор 

методов, форм и средств в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы, формы 

и средства в 

зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

выбор методов, форм и 

средств в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности обучении 

  ОПК-8.3. проектирует 

педагогическую деятельность 

на основе результатов 

современных психолого-

Знать: особенности 

разработки 

педагогической 

деятельности на 
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педагогических исследований основе результатов 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований  

Уметь: проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

результатов 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований 

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 24    

Лекционные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Консультации 2 2    

Самостоятельная работа обучающихся 124 124    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации 
 

экзам

ен 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
26 12 14 

Лекционные занятия 12 12  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 12  12 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 181 96 85 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации   экзамен 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Теоретические 

основы технологии 

организации социально-

педагогической 

деятельности. 

82 54 28 14  14  
 

  

 

Тема 1.1.  
Технология организации 

социально-

педагогической 

деятельности, сущность, 

содержание и структура. 

41 27 14 7  7  
 

  

 

Тема 1.2. Деятельность 

социального педагога по 

выбору технологии 

организации социально-

педагогической 

деятельности 

41 27 14 7  7  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

114 70 44 22  22  
 

  

 

Тема 2.1. Технология 

менеджмента 

профилактики 

отклоняющего поведения 

подростков в условиях 

образовательной 

37 23 14 7  7  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

организации 

Тема 2.2. Технология 

менеджмента развития 

организованного досуга 

подростков в условиях 

образовательной 

организации 

37 23 14 7  7  
 

  

 

Тема 2.3. Типология 

актуальных технологий 

социально-

педагогической 

деятельности 

40 24 16 8  8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18     
 

 
 

 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 216 124 74 36  36  
 

 2  

 

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 



 

 
12 

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
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Модуль 1 (курс 1, сессия 1-2) 

Раздел 1. Теоретические 

основы технологии 

организации социально-

педагогической 

деятельности. 

108 96 12 12    
 

  

 

Тема 1.1.  
Технология организации 

социально-педагогической 

деятельности, сущность, 

содержание и структура. 

54 48 6 6    
 

  

 

Тема 1.2. Деятельность 

социального педагога по 

выбору технологии 

организации социально-

педагогической 

деятельности 

54 48 6 6    
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

108 85 14   12  
 

  

 

Тема 2.1. Технология 

менеджмента 

профилактики 

отклоняющего поведения 

подростков в условиях 

образовательной 

организации 

33 29 4   4     

 

Тема 2.2. Технология 

менеджмента развития 

организованного досуга 

подростков в условиях 

образовательной 

организации 

32 28 4   4     

 

Тема 2.3. Типология 

актуальных технологий 

социально-

педагогической 

32 28 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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деятельности 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
 

 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 216 181 24 12  12  
 

 2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы технологии организации социально-

педагогической деятельности. 

Тема 1.1. Технология организации социально-педагогической деятельности, 

сущность, содержание и структура. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Истоки формирования понимания технологии организации социально-педагогической 

деятельности; организация (менеджмент) социально-педагогической деятельности, ее сущность и 

содержание; технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее назначение, 

сущность и содержание; структура технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности и характеристика ее этапов; субъект технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности; требования, предъявляемые к субъекту технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности; ресурсы реализации технологии менеджмента 

социально-педагогической деятельности и их характеристика; факторы риска технологии 

менеджмента социально-педагогической деятельности и необходимость их учета.  

 

Тема 1.2. Деятельность социального педагога по выбору технологии организации 

социально-педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Место и роль субъекта выбора технологии организации социально-педагогической 

деятельности; диагностико-прогностическая деятельность: оценка ситуации организаторской 

деятельности по отношению к объекту направленной работы и возможностей привлечения к ней 
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заинтересованных лиц; прогнозирование перспектив объединения возможностей всех участников 

в интересах обеспечения совместности в деятельности; определение цели организаторской 

деятельности; установление связи с участниками и определение перспектив совместной 

деятельности, а также ее ресурсного обеспечения; при необходимости корректирование цели 

совместной деятельности;  проектирование совместной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; определение факторов риска и путей их предупреждения; планирование 

совместной деятельности; реализация совместной деятельности по достижению прогнозируемой 

цели; оценка достигнутого результата и определение перспектив совместной деятельности. 

 

Раздел 2. Технологии социально-педагогической деятельности в условиях 

образовательной организации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Определение субъекта организации профилактики отклоняющего поведения подростков; 

диагностико-прогностическая деятельность: оценка ситуации организации профилактической 

работы с подростками и возможностей привлечения к ней заинтересованных лиц (родителей 

обучаемых, других педагогов, других заинтересованных лиц региона); прогнозирование 

перспектив объединения возможностей всех участников в интересах обеспечения совместности в 

профилактической деятельности; определение цели организаторской деятельности; установление 

связи с участниками и определение перспектив совместной деятельности с учетом особенностей 

обучаемых и ресурсных возможностей; при необходимости корректирование цели совместной 

деятельности по отношению к конкретным обучаемым;  проектирование совместной 

профилактической; определение факторов риска по отношению к конкретному обучаемому и 

путей их предупреждения; планирование совместной деятельности; реализация совместной 

деятельности по достижению прогнозируемой цели; оценка достигнутого результата и 

определение перспектив совместной деятельности. 

 

Тема 2.1. Технология менеджмента профилактики отклоняющего поведения 

подростков в условиях образовательной организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение субъекта организации профилактики отклоняющего поведения подростков; 

диагностико-прогностическая деятельность: оценка ситуации организации профилактической 

работы с подростками и возможностей привлечения к ней заинтересованных лиц (родителей 

обучаемых, других педагогов, других заинтересованных лиц региона); прогнозирование 

перспектив объединения возможностей всех участников в интересах обеспечения совместности в 

профилактической деятельности; определение цели организаторской деятельности; установление 

связи с участниками и определение перспектив совместной деятельности с учетом особенностей 

обучаемых и ресурсных возможностей; при необходимости корректирование цели совместной 

деятельности по отношению к конкретным обучаемым;  проектирование совместной 

профилактической; определение факторов риска по отношению к конкретному обучаемому и 

путей их предупреждения; планирование совместной деятельности; реализация совместной 

деятельности по достижению прогнозируемой цели; оценка достигнутого результата и 

определение перспектив совместной деятельности. 

 

 

Тема 2.2. Технология менеджмента развития организованного досуга подростков в 

условиях образовательной организации.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение субъекта развития организованного досуга подростков в условиях школы; 

диагностико-прогностическая деятельность по развитию организованного досуга подростков в 

условиях школы: оценка ситуации организации досуга подростков и возможностей привлечения 

к ней заинтересованных лиц (родителей обучаемых, педагогов дополнительного образования, 
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руководителей центров досуга, других заинтересованных лиц региона); прогнозирование 

перспектив объединения возможностей всех участников совместной деятельности по развитию 

организованного досуга подростков; определение цели организаторской деятельности; 

установление субъектом связи с участниками совместной деятельности по развитию 

организованного досуга подростков с учетом их досуговых потребностей и ресурсных 

возможностей; при необходимости корректирование цели совместной деятельности по 

отношению к конкретным подросткам; проектирование совместной деятельности по вовлечению 

подростков в организованный досуг; определение факторов риска по отношению к конкретному 

подростку и путей их предупреждения; планирование совместной деятельности; реализация 

совместной деятельности по достижению прогнозируемой цели; оценка достигнутого результата 

и определение перспектив совместной деятельности по развитию организованного досуга 

подростков. 

         Тема 2.3. Типология актуальных технологий социально-педагогической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

           Теоретические основы проектирования социально-педагогической деятельности; 

социально-педагогическое проектирование в контексте педагогического проектирования; 

особенности совместной проектной деятельности детей и взрослых; особенности и организация 

игрового проектирования; информационно-коммуникативные технологии в процессе создания и 

представления технологии социально-педагогической деятельности. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Теоретические основы 

технологии организации социально-педагогической деятельности. 
Тема практического занятия 1.1.: Технология организации социально-педагогической 

деятельности, сущность, содержание и структура. 
Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

1. Организация (менеджмент) социально-педагогической деятельности, ее сущность и 

содержание. 

2. Технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее назначение, 

сущность и содержание. 

3. Субъект менеджмента социально-педагогической деятельности и требования, 

предъявляемые к нему.  

4. Ресурсы реализации менеджмента социально-педагогической деятельности и их 

характеристика. 

5. Факторы риска технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и 

необходимость их учета. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Деятельность социального педагога по выбору 

технологии организации социально-педагогической деятельности. 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

1. Место и роль субъекта выбора технологии организации социально-педагогической 

деятельности. 

2. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта технологии организации 

социально-педагогической деятельности. 

3. Прогнозирование субъектом перспектив объединения возможностей всех участников 

в интересах обеспечения совместности в деятельности. 

4. Особенности установлении связи субъектом с участниками организации совместной 

социально-педагогической деятельности.  
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5. Проектирование субъектом  

6. Прогнозирование субъектом факторов риска и путей их предупреждения в 

совместной деятельности в достижении прогнозируемой цели. 

7. Особенности планирования субъектом совместной деятельности по реализации 

технологии достижения прогнозируемой цели.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Технологии социально-

педагогической деятельности в условиях образовательной организации 

Тема практического занятия 2.1.: Технология менеджмента профилактики 

отклоняющего поведения подростков в условиях образовательной организации. 

Форма практического задания: контрольная работа 

Темы контрольных работ: 

1. Субъект менеджмента профилактики отклоняющего поведения подростков в условиях 

образовательной организации и требования, предъявляемые к нему. 

2. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта по профилактике отклоняющего 

поведения подростков образовательной организации. 

3. Прогнозирование субъектом менеджмента перспектив объединения возможностей 

всех участников совместной деятельности по профилактике отклоняющего поведения 

подростков. 

4. Особенности в установлении субъектом менеджмента связи с участниками 

совместной деятельности по профилактики отклоняющего поведения подростков.   

5. Проектирование субъектом совместной деятельности по профилактики отклоняющего 

поведения подростков. 

6. Определение субъектом менеджмента факторов риска в совместной деятельности по 

профилактики отклоняющего поведения подростков.  

7. Планирование субъектом менеджмента совместной деятельности по профилактики 

отклоняющего поведения подростков.  

8. Особенности оценки достигнутого совместного результата по профилактики 

отклоняющего поведения подростков и определение перспектив совместной деятельности.  

 

Тема 2.2. Технология менеджмента развития организованного досуга подростков в 

условиях образовательной организации. 

Темы контрольных работ: 

1. Субъект менеджмента развития организованного досуга подростков в условиях 

школы и требования, предъявляемые к нему. 

2. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта по развитию организованного 

досуга подростков в условиях школы. 

3. Прогнозирование субъектом менеджмента перспектив объединения возможностей 

всех участников совместной деятельности по развитию организованного досуга подростков. 

4. Особенности в установление субъектом менеджмента связи с участниками 

совместной деятельности по развитию организованного досуга подростков.   

5. Проектирование субъектом менеджмента совместной деятельности по развитию 

организованного досуга подростков. 

6. Определение субъектом менеджментом факторов риска при вовлечении подростков в 

организованный досуг.  

7. Планирование субъектом менеджментом совместной деятельности по развитию 

организованного досуга подростков.  

8. Особенности оценки достигнутого совместного результата по вовлечению подростков 

в организованный досуг и определение перспектив совместной деятельности.  
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Тема 2.3. Типология актуальных технологий социально-педагогической 

деятельности. 

Темы контрольных работ: 

1. Теоретические основы проектирования социально-педагогической деятельности. 

2. Социально-педагогическое проектирование в контексте педагогического 

проектирования. 

3. Особенности совместной проектной деятельности детей и взрослых. 

4. Особенности и организация игрового проектирования. 

5. Информационно-коммуникативные технологии в процессе создания и 

представления технологии социально-педагогической деятельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Теоретические основы технологии 

организации социально-педагогической деятельности. 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Организация (менеджмент) социально-педагогической деятельности, ее сущность и 

содержание. 

2. Технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее назначение, 

сущность и содержание. 

3. Субъект менеджмента социально-педагогической деятельности и требования, 

предъявляемые к нему.  

4. Ресурсы реализации менеджмента социально-педагогической деятельности и их 

характеристика. 

5. Факторы риска технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и 

необходимость их учета. 

6. Место и роль субъекта выбора технологии организации социально-педагогической 

деятельности. 

7. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта технологии организации 

социально-педагогической деятельности. 

8. Прогнозирование субъектом перспектив объединения возможностей всех участников 

в интересах обеспечения совместности в деятельности. 

9. Особенности установлении связи субъектом с участниками организации совместной 

социально-педагогической деятельности.  

10. Проектирование субъектом  

11. Прогнозирование субъектом факторов риска и путей их предупреждения в 

совместной деятельности в достижении прогнозируемой цели. 

12. Особенности планирования субъектом совместной деятельности по реализации 

технологии достижения прогнозируемой цели.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Технологии социально-педагогической 

деятельности в условиях образовательной организации 

Форма рубежного контроля: зашита проекта 

Вопросы рубежного контроля: 

1.Студенты на примере темы: «Технология менеджмента развития организованного 

досуга подростков в условиях образовательной организации» защищают проект и выделяют 

особенности деятельности исследователя по разработке технологии менеджмента решения 

конкретной ситуации.  

 

 



 

 
18 

           2.Студенты на примере своей темы магистерской диссертации защищают проект и 

предлагают обоснование структуры технологии менеджмента решения выбранной им проблемы 

исследования.   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы технологии 

организации 

социально-

педагогической 

деятельности. 

96 Контрольная работа 

Тема 1.1. Технология 

организации 

социально-

педагогической 

деятельности, 

сущность, 

содержание и 

структура. 

48  

Тема 1.2. Деятельность 

социального педагога 

по выбору 

технологии 

организации 

социально-

педагогической 

деятельности. 

48  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

96  

Раздел 2. 

Технологии 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

образовательной 

организации 

85 Контрольная работа 
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Тема  

2.1:Технология 

менеджмента 

профилактики 

отклоняющего 

поведения 

подростков в 

условиях 

образовательной 

организации. 

29  

Тема 2.2. 

Технология 

менеджмента 

развития 

организованного 

досуга подростков в 

условиях 

образовательной 

организации. 

28  

Тема 2.3. 

Типология 

актуальных 

технологий 

социально-

педагогической 

деятельности. 

28  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

181  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Теоретические основы технологии 

организации социально-педагогической деятельности. 

Практическая работа 1: контрольная работа 

1. Организация (менеджмент) социально-педагогической деятельности, ее сущность и 

содержание. 

2. Технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее назначение, 

сущность и содержание. 

3. Субъект менеджмента социально-педагогической деятельности и требования, 

предъявляемые к нему.  

4. Ресурсы реализации менеджмента социально-педагогической деятельности и их 

характеристика. 

5. Факторы риска технологии менеджмента социально-педагогической деятельности и 

необходимость их учета. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. Организация 

досуговой деятельности: учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06185-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540490 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы С. 

А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9311-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537300 (дата обращения: 19.02.2024). 

3. Рожков, М. И.  Социальная педагогика: учебник для вузов / М. И. Рожков, Т. В. 

Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04771-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538073 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Технологии социально-

педагогической деятельности в условиях образовательной организации 

 

Практическая работа 1: контрольная работа 

           1. Место и роль субъекта выбора технологии организации социально-педагогической 

деятельности. 

           2. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта технологии организации 

социально-педагогической деятельности. 

           3. Прогнозирование субъектом перспектив объединения возможностей всех участников в 

интересах обеспечения совместности в деятельности. 

           4. Особенности установлении связи субъектом с участниками организации совместной 

социально-педагогической деятельности.  

           5. Проектирование субъектом  

           6. Прогнозирование субъектом факторов риска и путей их предупреждения в совместной 

деятельности в достижении прогнозируемой цели. 

           7. Особенности планирования субъектом совместной деятельности по реализации 

технологии достижения прогнозируемой цели.  

 

Практическая работа 2: разработка проекта исследования по теме магистерской 

диссертации. 

 

            Практическая работа 3: разработка проекта исследования теоретических понятий 

магистерской диссертации. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. Организация 

досуговой деятельности: учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06185-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540490 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы С. 

А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9311-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537300 (дата обращения: 19.02.2024). 

3. Рожков, М. И.  Социальная педагогика: учебник для вузов / М. И. Рожков, Т. В. 

Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04771-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538073 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

. 

 

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

           Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «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. 
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Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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           4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга, обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Теоретичес

кие основы 

социально-

педагогическ

ой 

технологии.» 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ОПК-8  

колокви

ум 

1. Организация (менеджмент) 

социально-педагогической деятельности, ее 

сущность и содержание. 

2. Технология менеджмента 

социально-педагогической деятельности, ее 

назначение, сущность и содержание. 

3. Субъект менеджмента социально-

педагогической деятельности и требования, 

предъявляемые к нему.  

4. Ресурсы реализации менеджмента 

социально-педагогической деятельности и их 

характеристика. 

5. Факторы риска технологии 

менеджмента социально-педагогической 

деятельности и необходимость их учета. 

6. Место и роль субъекта выбора 

технологии организации социально-

педагогической деятельности. 

7. Диагностико-прогностическая 

деятельность субъекта технологии 

организации социально-педагогической 

деятельности. 

8. Прогнозирование субъектом 

перспектив объединения возможностей всех 

участников в интересах обеспечения 

совместности в деятельности. 

9. Особенности установлении связи 

субъектом с участниками организации 

совместной социально-педагогической 
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деятельности.  

10. Проектирование субъектом  

11. Прогнозирование субъектом 

факторов риска и путей их предупреждения в 

совместной деятельности в достижении 

прогнозируемой цели. 

12. Особенности планирования 

субъектом совместной деятельности по 

реализации технологии достижения 

прогнозируемой цели.  

2. Раздел -2 

«Технология 

менеджмент

а 

профилактик

и 

отклоняюще

го поведения 

подростков в 

условиях 

образователь

ной 

организации

» 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ОПК-8  

защита 

проекта 

Студенты на примере темы: «Технология 

менеджмента развития организованного 

досуга подростков в условиях 

образовательной организации» защищают 

проект и выделяют особенности 

деятельности исследователя по разработке 

технологии менеджмента решения 

конкретной.  

 

3. Раздел -3 

«Технология 

менеджмент

а социально-

педагогическ

ой 

деятельности 

по защите 

прав и 

личного 

достоинства 

ребенка.» 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ОПК-8  

колокви

ум 

           1.Субъект менеджмента профилактики 

отклоняющего поведения подростков в 

условиях образовательной организации и 

требования, предъявляемые к нему. 

          2.Диагностико-прогностическая 

деятельность субъекта по профилактике 

отклоняющего поведения подростков 

образовательной организации. 

          3.Прогнозирование субъектом 

менеджмента перспектив объединения 

возможностей всех участников совместной 

деятельности по профилактике 

отклоняющего поведения подростков. 

            4.Особенности в установлении 

субъектом менеджмента связи с участниками 

совместной деятельности по профилактики 

отклоняющего поведения подростков.   

            5.Проектирование субъектом 

совместной деятельности по профилактики 

отклоняющего поведения подростков. 

            6.Определение субъектом 

менеджмента факторов риска в совместной 

деятельности по профилактики 

отклоняющего поведения подростков.  
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             7.Планирование субъектом 

менеджмента совместной деятельности по 

профилактики отклоняющего поведения 

подростков.  

             8.Особенности оценки достигнутого 

совместного результата по профилактики 

отклоняющего поведения подростков и 

определение перспектив совместной 

деятельности.  

  

4. Раздел 4. 

Проектирова

ние 

технологии 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности

. 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-7; 

ОПК-8  

защита 

проекта 

Студенты на примере своей темы 

магистерской диссертации защищают проект 

и предлагают обоснование структуры 

технологии менеджмента решения 

выбранной им проблемы исследования 

 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-7; ОПК-8 

1. Организация (менеджмент) социально-педагогической 

деятельности, ее сущность и содержание. 

2. Технология менеджмента социально-педагогической 

деятельности, ее назначение, сущность и содержание. 

3. Субъект менеджмента социально-педагогической 

деятельности и требования, предъявляемые к нему.  

4. Ресурсы реализации менеджмента социально-

педагогической деятельности и их характеристика. 

5. Факторы риска технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности и необходимость их учета. 

6. Место и роль субъекта выбора технологии организации 

социально-педагогической деятельности. 

7. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта 

технологии организации социально-педагогической деятельности. 

8. Прогнозирование субъектом перспектив объединения 

возможностей всех участников в интересах обеспечения 

совместности в деятельности. 

9. Особенности установлении связи субъектом с участниками 
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организации совместной социально-педагогической деятельности.  

10. Проектирование субъектом  

11. Прогнозирование субъектом факторов риска и путей их 

предупреждения в совместной деятельности в достижении 

прогнозируемой цели. 

12. Особенности планирования субъектом совместной 

деятельности по реализации технологии достижения 

прогнозируемой цели.  

13. Субъект менеджмента профилактики отклоняющего 

поведения подростков в условиях образовательной организации и 

требования, предъявляемые к нему. 

14. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта по 

профилактике отклоняющего поведения подростков 

образовательной организации. 

15. Прогнозирование субъектом менеджмента перспектив 

объединения возможностей всех участников совместной 

деятельности по профилактике отклоняющего поведения 

подростков. 

16. Особенности в установлении субъектом менеджмента связи 

с участниками совместной деятельности по профилактики 

отклоняющего поведения подростков.   

17. Проектирование субъектом совместной деятельности по 

профилактики отклоняющего поведения подростков. 

18. Определение субъектом менеджмента факторов риска в 

совместной деятельности по профилактики отклоняющего 

поведения подростков.  

19. Планирование субъектом менеджмента совместной 

деятельности по профилактики отклоняющего поведения 

подростков.  

20. Особенности оценки достигнутого совместного результата 

по профилактики отклоняющего поведения подростков и 

определение перспектив совместной деятельности.  

21. Субъект менеджмента развития организованного досуга 

подростков в условиях школы и требования, предъявляемые к 

нему. 

22. Диагностико-прогностическая деятельность субъекта по 

развитию организованного досуга подростков в условиях школы. 

23. Прогнозирование субъектом менеджмента перспектив 

объединения возможностей всех участников совместной 

деятельности по развитию организованного досуга подростков. 

24. Особенности в установление субъектом менеджмента 

связи с участниками совместной деятельности по развитию 

организованного досуга подростков.   

25. Проектирование субъектом менеджмента совместной 

деятельности по развитию организованного досуга подростков. 

26. Определение субъектом менеджментом факторов риска 

при вовлечении подростков в организованный досуг.  

27. Планирование субъектом менеджментом совместной 

деятельности по развитию организованного досуга подростков.  

28. Особенности оценки достигнутого совместного 
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результата по вовлечению подростков в организованный досуг и 

определение перспектив совместной деятельности.  
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. Организация 

досуговой деятельности: учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06185-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540490 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Социальная педагогика: учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы С. 

А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9311-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537300 (дата обращения: 19.02.2024). 

3. Рожков, М. И.  Социальная педагогика: учебник для вузов / М. И. Рожков, Т. В. 

Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04771-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538073 (дата обращения: 19.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кулаченко, М. П.  Социально-педагогические основы вожатской деятельности: учебное 

пособие для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 161 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14543-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520070 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом: учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. В. Узунов, 

Е. В. Карташевич, Г. И. Колесникова; под общей редакцией Г. И. Колесниковой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11563-5. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/537785 (дата обращения: 19.02.2024). 

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

для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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 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 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 «Технологии организации социально-

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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педагогической деятельности», реализуемой основной профессиональной образовательной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Менеджмент социально-педагогической деятельности» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о фонетической системе русского языка, 

освоении лингвистических основ постановки иностранцам русского произношения и методики 

изучения русской звучащей речи в иноязычной аудитории с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, социально-

культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими нормами 

профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8 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 обучение 

ОПК ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. определяет 

приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации. 

Знать: законы и иные 

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

Уметь: определить 

приоритетные 

направления в 

соответствии с 

направлениями 

развития системы 

образования 

Российской Федерации 

  ОПК-1.2. применяет основные 

нормативно-правовые акты в 

Знать: основные 

нормативно-правовые 
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сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

  ОПК-1.3. владеет действиями 

(умениями) по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

Знать: требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

 ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. реализует принципы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: принципы 

применения 

образовательных 

технологий 
Уметь: реализовать 

принципы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

  ОПК-3.2. определяет и 

применяет основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Знать: основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 
Уметь: применять 
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основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

  ОПК-3.3 применяет принципы 

образовательных технологий, 

необходимых для организации 

совместной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знать: принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся  

Уметь: применять 

принципы 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

организации 

совместной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. организует 

взаимодействие с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образовательной 

среды учреждения 

Знать: принципы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений  

Уметь: организовать 

взаимодействие с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

  ОПК-7.2. выделяет 

эффективные способы 

решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся 

Знать: эффективные 

способы решения 

проблем при 

взаимодействии с 

различным 

контингентом 

обучающихся  

Уметь: применять на 
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практике эффективные 

способы решения 

проблем при 

взаимодействии с 

различным 

контингентом 

обучающихся 

  ОПК-7.3. способен 

проектировать модели 

эффективного взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Знать: модели 

эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Уметь: проектировать 

модели эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. ориентируется на 

результаты актуальных 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

Знать: результаты 

актуальных научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

Уметь: применять 

результаты актуальных 

научных исследований 

в сфере 

педагогической 

деятельности 

  ОПК-8.2. осуществляет выбор 

методов, форм и средств в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы, формы 

и средства в 

зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

выбор методов, форм и 

средств в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности обучении 

  ОПК-8.3. проектирует 

педагогическую деятельность 

на основе результатов 

современных психолого-

педагогических исследований 

Знать: особенности 

разработки 

педагогической 

деятельности на 

основе результатов 

современных 

психолого-

педагогических 
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исследований  

Уметь: проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

результатов 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований 

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 24    

Лекционные занятия 42 42    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30 30    

из них: в форме практической подготовки      

Консультации 2 2    

Самостоятельная работа обучающихся 124 124    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации 
 

экзам

ен 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
26 16 10 

Лекционные занятия 16 16  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 181 128 53 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации   экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 144 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Менеджмент 

социально-

педагогической 

деятельности, его 

сущность, содержание и 

сферы реализации. 

31 20 11 6  5  
 

  

 

Тема 1.1.  
Менеджмент – 

управление социально-

педагогической 

деятельностью по 

достижению 

прогнозируемой цели 

16 10 6 3  3  
 

  

 

Тема 1.2. Менеджмент – 

управление социально-

педагогической 

деятельностью по 

достижению 

прогнозируемой цели 

15 10 5 3  2  
 

  

 

Раздел 2. Технология 

менеджмента социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание и 

основные этапы 

33 21 12 7  5  
 

  

 

Тема 2.1. Технология 

менеджмента – 

организация социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание 

17 10 7 4  3  
 

  

 

Тема 2.2. Технология 

менеджмента – 
16 11 5 3  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

управление социально-

педагогической 

деятельностью 

достижения 

определенной цели 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

32 20 12 7  5     

 

Тема 3.1. Менеджмент – 

организация 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

17 10 7 4  3     

 

Тема 3.2. Менеджмент – 

организация 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

стимулировании 

организованного досуга 

обучаемых 

15 10 5 3  2     

 

РАЗДЕЛ 4. Менеджмент 

– управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

33 21 12 7  5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 4.1. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

17 10 7 4  3     

 

Тема 4.2. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

предупреждении 

отклоняющего поведения 

подростков 

16 11 5 3  2     

 

РАЗДЕЛ 5. Менеджмент 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

34 21 13 8  5     

 

Тема 5.1. Менеджмент – 

организация 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

17 10 7 4  3     

 

Тема 5.2. Менеджмент – 

управления 

межведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

17 11 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

РАЗДЕЛ 6. Мониторинг 

и оценка качества 

менеджмента социально-

педагогической 

деятельности 

33 21 12 7  5     

 

Тема 6.1. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

организации социально-

педагогической 

деятельности. 

17 10 7 4  3     

 

Тема 6.2. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

управления социально-

педагогической 

деятельностью 

достижения 

прогнозируемой цели 

16 11 5 3  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18     
 

 
 

 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 216 124 72 42  30  
 

 2  

 

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 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

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 3-4) 

Раздел 1. Менеджмент 

социально-

педагогической 

деятельности, его 

сущность, содержание и 

сферы реализации 

34 30 4 4    
 

  

 

Тема 1.1.  
Менеджмент – организация 

социально-педагогической 

деятельности, истоки, 

сущность, содержание. 

17 15 2 2    
 

  

 

Тема 1.2. Менеджмент – 

управление социально-

педагогической 

деятельностью по 

достижению 

прогнозируемой цели 

17 15 2 2    
 

  

 

Раздел 2. Технология 

менеджмента социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание и 

основные этапы 

34 30 4 4    
 

  

 

Тема 2.1. Технология 

менеджмента – 

организация социально-

педагогической 

деятельности, ее 

сущность, содержание 

17 15 2 2       

 

Тема 2.2. Технология 

менеджмента – 

управление социально-

педагогической 

деятельностью 

достижения 

определенной цели 

17 15 2 2       

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент 

внутриведомственного 

взаимодействия в 
34 30 4 4       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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
 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

Тема 3.1. Менеджмент – 

организация 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

17 15 2 2       

 

Тема 3.2. Менеджмент – 

организация 

внутриведомственного 

взаимодействия в 

стимулировании 

организованного досуга 

обучаемых 

17 15 2 2       

 

РАЗДЕЛ 4. Менеджмент 

– управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

35 31 4 4       

 

Тема 4.1. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

18 16 2 2       

 

Тема 4.2. Менеджмент – 

управления 

внутриведомственным 
17 15 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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
 

взаимодействием в 

предупреждении 

отклоняющего поведения 

подростков 

РАЗДЕЛ 5. Менеджмент 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

35 31 4   4     

 

Тема 5.1. Менеджмент – 

организация 

межведомственного 

взаимодействия в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

18 16 2   2     

 

 Тема 5.2. Менеджмент – 

управления 

межведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы. 

17 15 2   2     

 

РАЗДЕЛ 6. Мониторинг 

и оценка качества 

менеджмента социально-

педагогической 

деятельности 

35 31 4   4     

 

Тема 6.1. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

организации социально-

педагогической 

18 16 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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
 

деятельности. 

Тема 6.2. Мониторинг и 

оценка качества 

менеджмента – 

управления социально-

педагогической 

деятельностью 

достижения 

прогнозируемой цели 

17 15 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
 

 2 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 216 181 24 16  8  
 

 2  

 

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, 
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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. 

        

  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 
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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; 

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 
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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.  

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 
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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 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. 
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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-

педагогической деятельности; качественные характеристики организации социально-

педагогической деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки качества 

менеджмента – организации социально-педагогической деятельности. 
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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.  
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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.  

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. 
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      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. 

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 
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       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. 

2. Социальный педагог – субъект управления социально-педагогической 

деятельностью, требования, предъявляемые к нему. 
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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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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.   

 

 

 

 

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. 
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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 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

96  

Раздел 4. Менеджмент 

– управление 

внутриведомственным 

взаимодействием в 

решении социально-

педагогической 

проблемы 

29 Контрольная работа 
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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. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.  
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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 // 
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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 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). 
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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. 
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. 
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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). 

 

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. 
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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).  

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 
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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. 
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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 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. 
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4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга, обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

 

4.5.  Оценочные материалы для проведения 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. 

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.  
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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 

организации внутриведомственного 

взаимодействия. 

5. Технология организации 

(менеджмента) внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы 

и оценки ее результативности. 

6. Характеристика основных этапов 

менеджмента внутриведомственного 
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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 

взаимодействием предупреждения 

отклоняющего поведения подростков 

организации. 

8. Социальный педагог – субъект 

управления внутриведомственным 
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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 

социально-

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 

деятельности. 

3. Мониторинг в коррекции социально-
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педагогическо

й 

деятельности. 

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 
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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. 

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) 
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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. 

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 
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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. 

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. 



 

 
48 

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. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

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.  

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

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
53 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

утверждена решением кафедры 

иностранных языков и культуры на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 126 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 от «27» февраля 2024 года 
01.09.2024 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой иностранных языков и 

культуры 

               Л.А. Апанасюк 

«27» февраля 2024 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Психолингвистика и этнолингвистика 
 

 

Направление подготовки  

«44.04.01 Педагогическое образование» 

 

Направленность  

«Методика преподавания русского языка в вариативной культурной среде» 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психолингвистика и этнолингвистика» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратуры по направлению подготовки/специальности 44.04.01 

Педагогическое  образование, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22.02.2018 гг № 126, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе 

магистратуры по направлению подготовки/специальности  44.04.01 Педагогическое  

образование (далее – «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

Темиршина Олеся Равильевна, д. филол. н., профессор кафедры иностранных языков и 

культуры, доцент.  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

иностранных языков и культуры 
 

Протокол № 8 от «27» февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой 

иностранных языков и культуры, 

доктор педагогических наук, 

доцент  Л.А. Апанасюк 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) .............................................................................................................. 4 

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 ......................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................... 8 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ..................................................................................... 8 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................................. 11 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................................... 18 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................... 18 

1.2. Задания для самостоятельной работы .................................................................................................. 19 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ...................................... 22 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................. 24 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ....................................... 24 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................................ 24 
4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ....................................................... 24 
4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .......................................................... 25 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................................... 27 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................... 31 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 32 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..... 32 

5.1.1. Основная литература ................................................................................................................................. 32 
5.1.2. Дополнительная литература ..................................................................................................................... 32 

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

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 33 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................................... 33 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ............................................................................................................................................................................... 34 

5.4.1. Средства информационных технологий ................................................................................................. 34 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:............................................................................................................................ 34 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ...................................... 34 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......... 35 

5.6. Образовательные технологии ...................................................................................................................... 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................. 37 
 

  



 

 
4 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины «Психолингвистика и этнолингвистика» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о психолингвистических основах методики преподавания 

русского как иностранного в контексте этноориентированного подхода с их последующим 

применением в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. Формирование у студентов чёткого представления о видах речевой деятельности и о 

характере формирования и формулирования речевого высказывания.  

2. Формирование практических навыков по составлению методических алгоритмов 

преподавания русского языка как иностранного с опорой на базовые психолингвистические 

концепции.  

3. Овладение принципами межкультурной коммуникативной компетентности и 

основами кросскультурной дидактики. 

 

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; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучение 

УК 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: 

общетеоретические 

принципы организации 

межкультурной 

коммуникации в 

психолингвистическом 

аспекте 

 

Уметь: формировать 

эффективные 

коммуникативные 

стратегии и тактики с 

использованием 

комплекса 

этнопсихологических 

методов 
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  УК-1.2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

источников информации 

 

Знать: основные 

принципы отбора 

научных и учебно-

методических 

источников в 

соответствии с целью 

эффективного 

обучения русскому 

языку как  

иностранному 

Уметь: использовать 

современные 

технологии поиска 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

обучения русскому 

языку как  

иностранному 

 

 

 

  УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого из 

них 

 

Знать: системные 

особенности развития 

языка и мышления  в 

фило- и онтогенезе 

Уметь: свободно 

дифференцировать 

разные когнитивные и 

этнопсихологические 

типы 

ОПК ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Ориентируется на 

результаты актуальных научных 

исследований в сфере 

педагогической деятельности 

Знать: 

верифицированные 

методы определения 

личностно-возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь: применять 

современные 

педагогические 

технологии 

индивидуализации  

обучения и развития в 

аудиторной и 

внеаудиторной работе 

 

  ОПК-8.2. Осуществляет выбор 

методов, форм и средств в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности  

Знать: принципы 

организации контроля 

и оценивания 

образовательных 
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результатов 

обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга 

Уметь: применять 

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся;    

проводить 

педагогическую 

диагностику 

трудностей в обучении 

 

  ОПК-8.3. Проектирует 

педагогическую деятельность на 

основе результатов современных 

психолого-педагогических 

исследований 

Знать: современные 

методики оценки 

результатов обучения 

и корректировки 

необходимых навыков 

Уметь: разрабатывать 

программы и 

алгоритмы обучения в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

стандартами 

  

 

  

ПК ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

области теории и 

практики 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий в 

образовательных 

организациях 

ПК-1.1. Демонстрирует знания 

особенностей проектирования 

образовательного процесса 

обучения русскому языку как 

иностранному в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней 

образования 

Знать: ключевые 

методы и методики 

организации 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному 

Уметь: применять 

принципы и методы 

индивидуально-

личностного подхода 

при формировании 

учебных заданий 
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разного уровня 

  ПК-1.2. Способен 

реализовывать взаимосвязь 

целей обучения русскому языку 

как иностранному и целей 

образования на 

соответствующих уровнях 

Знать: основы 

кросскультурной 

дидактики, 

позволяющей учесть 

национальные и 

психологические 

стили мышления 

Уметь: выстраивать и 

разрабатывать 

конструктивную 

образовательную 

стратегию, 

основанную на 

принципах 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

ПК ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному с 

учетом 

возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Умеет организовывать 

самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся по освоению 

учебного содержания на основе 

осмысления и применения 

знаний 

Знать: принципы 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: анализировать 

национально-

культурную 

специфику в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

  ПК-2.2. Владеет способами 

построения процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному на основе 

вовлечения обучающихся в 

деятельность по решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и других проблем 

Знать: формы 

организации учебного 

процесса в 

поликультурной 

учебной среде 

Уметь: применять 

методику 

кросскультурной 

дидактики, 

позволяющей 

сформировать 
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культурно-

релевантные 

образовательные 

модели 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ  72    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации   4 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-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 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

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 (Семестр 4) 

Раздел 1. 

ПСИХОЛИНГВИСТИ

КА 

30 18 12 6  6  
 

  

 

Тема 1.1. 

Психолингвистика как 

наука: объект, предмет, 

методология 

10 6 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Виды речевой 

деятельности и учет их 

специфики в обучении 

иностранному языку 

10 6 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.3. 

Психолингвистические 

механизмы порождения 

и восприятия речи 

10 6 4 2  2     

 

Раздел 2. 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА 
33 21 12 6  6  

 
  

 

Тема 2.1. 

Этнолингвистика как 

наука: объект, предмет, 

методология 

10 6 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.2. Язык как 

часть культуры: 

национальные 

особенности мышления 

и коммуникации  

10 6 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.3. Культурно-

национальная картина 

мира и способы ее 

проявления в языке 

13 9 4 2  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9     
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 12  12  
 

   

 

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (курс 2, сессия 3-4) 

Раздел 1. 

ПСИХОЛИНГВИСТИ

КА 

34 30 4 4    
 

  

 

Тема 1.1. 

Психолингвистика как 

наука: объект, предмет, 

методология 

12 10 2 2    
 

  

 

Тема 1.2. Виды речевой 

деятельности и учет их 

специфики в обучении 

иностранному языку 

12 10 2 2    
 

  

 

Тема 1.3. 

Психолингвистические 

механизмы порождения 

и восприятия речи 

10 10         

 

Раздел 2. 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА 
34 30 4 4    

 
  

 

Тема 2.1. 

Этнолингвистика как 

наука: объект, предмет, 

методология 

12 10 2 2    
 

  

 

Тема 2.2. Язык как 

часть культуры: 

национальные 

особенности мышления 

и коммуникации  

12 10 2 2    
 

  

 

Тема 2.3. Культурно-

национальная картина 

мира и способы ее 

проявления в языке 

10 10         

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 8    
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛИНГВИСТИКА  

 

Тема 1.1. Психолингвистика как наука: объект, предмет, методология  
Перечень изучаемых элементов содержания: Психологические и лингвистические 

истоки развития психолингвистики. Взаимоотношения психолингвистики и лингвистики.  

Психолингвистика как самостоятельная область научных знаний. Психолингвистический 

ракурс изучения языка, речи и речевой деятельности. Отечественная и западная традиции 

психолингвистических исследований. Роль Л.С. Выготского в развитии психолингвистики. 

Основные разделы психолингвистики, ее объект и предмет. Основные проблемы 

психолингвистики. Теоретические основы отечественной психолингвистики. 

Психолингвистические подходы к анализу речевой способности человека. 

Психолингвистические модели грамматики. Грамматика как генерализация семантических 

отношений (идеи Уфимцевой). Концепция Московской психолингвистической школы. 

Психолингвистика и когнитивная лингвистика. Методы психолингвистического исследования: 

ассоциативный эксперимент, метод семантического дифференциала, метод классификации, 

экспериментальное измерение смысловой близости слов (А.Р. Лурия, О.С. Виноградова), метод 

дополнения, метод прямого толкования, метод автоматического анализа текста. 

 

Тема 1.2. Виды речевой деятельности и учет их специфики в обучении 

иностранному языку 

Перечень изучаемых элементов содержания: Структурно-функциональная 

организация языка и речи. Основные принципы теории речевой деятельности. Понятие о 

речевой деятельности, язык и речь в их отношении к речевой деятельности. Структура речевой 

деятельности и ее психологические механизмы. Речевые действия, речевые умения, речевые 

навыки. Виды речевой деятельности: слушание, чтение, говорение, письмо; дискуссионный 

вопрос о переводе как о виде речевой деятельности. Психолингвистические механизмы 

говорения как вида речевой деятельности. Устная и письменная речь с точки зрения 
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психолингвистики. Отличительные особенности устной речи. Социальная природа речевой 

деятельности. Характеристика речевой деятельности на иностранном языке. Освоение 

иностранного языка как психолингвистический феномен (идеи В.А. Артемова и И.А. Зимней).  

Психологические особенности усвоения русского языка как иностранного (коммуникативно-

социальная концепция А.А. Леонтьева). Обучение неродному языку как обучение языковой 

деятельности. Овладение русским языком как иностранным как обучение речевому общению 

при помощи этого языка, когнитивный и личностный аспекты. Процесс обучения иностранному 

языку как процесс интериоризации (от внешнего материального измерения к формированию 

ментальных концептов). Психология наглядности при обучении иностранному языку. Роль 

отрицательного языкового материала при изучении иностранного языка (концепция Г.В. 

Ейгера). Психолингвистический процесс овладения родным и иностранным языком: сходства и 

различия (теоретические построения И.А. Зимней и А.А. Залевской). Понятие «стратегии 

овладения языком». Характеристики речевых навыков, умений и способностей в обучении 

иностранным языкам. Психологические основы обучения иностранным языкам. 

 

Тема 1.3. Психолингвистические механизмы порождения и восприятия речи 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психолингвистические теории 

порождения речи (отечественная и западная традиции). Внутренняя речь как субстрат внешней 

речи.  Общие характеристики внутренней речи.  Языковые средства внутренней речи. Типы 

синтаксирования внутренней речи (смысловой, семантический, фазический). Концепция УПК 

Н.И. Жинкина. Роль УПК при овладении иностранным языком. Проблема «перевода» УПК на 

иностранный язык. Внутренняя речь и мышление (концепции Л.С. Выготского и А.Н. 

Соколова). Проблема отражения этапов внутренней речи в тексте. Структура программы 

высказывания и ее отношение к внутренней речи, независимость внутренней речи от характера 

кода. Психолингвистические теории восприятия речи. Моторная и сенсорная теории 

восприятия речи. Модель смысловой предикации и концепция иерархии смысловых предикатов 

Н. И. Жинкина. Психолингвистическая теория понимания текста. Развитие речи в онтогенезе: 

формирование фонематической речи, овладение словообразовательными моделями, овладение 

синтаксическими моделями. Психологический механизм интериоризации как общий для 

развития речи в онтогенезе и овладении иностранным языком.   

 

РАЗДЕЛ 2. ЭТНОЛИНГВИСТИКА  

 

Тема 2.1. Этнолингвистика как наука: объект, предмет, методология 

Перечень изучаемых элементов содержания: История становления этнолингвистики. 

В. Гумбольдт как предтеча этнолингвистики (учение о народном духе и связи языка и 

мышления).  Неогумбольдианство и Франц Боас. Этнолингвистика как междисциплинарная 

наука, находящаяся на стыке лингвистики и этнологии. Этнолигвистика и лингвистическая 

антропология: проблема терминов. Этнология как наука о народах и их культурах. 

Использование в этнолингвистике терминологического аппарата этнологии и лингвистики.  

Предмет этнолингвистики – отношение языка к этнической культуре. Понятие об этнической 

культуре. Язык и культура как неразрывное единство. Национальность – народ – нация – 

народность. Этническое и социальное. Национальные особенности коммуникации как 

междисциплинарная проблема. Связь этнолингвистики и когнитивных наук. Теория 

изоморфизма языка и культуры Н.И. Толстого. Этнолингвистические принципы как основа 

межкультурного взаимодействия. Учет достижений этнолингвистики в формировании методов 

обучения иностранному языку, ориентированных на межкультурное взаимодействие и развитие 

языковой личности обучающегося. 

 

Тема 2.2. Язык как часть культуры: национальные особенности мышления и 

коммуникации  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема зависимости типа мышления 

от цивилизационной парадигмы: концепция К. Леви-Стросса и Ф. Боаса. Взгляды А.Р. Лурии и 

Л.С. Выготского на взаимосвязь языка, культуры, мышления («Этюды по истории поведения: 

Обезьяна. Примитив. Ребенок»). Гипотеза лингвистической относительности: основные 

положения. Примат языка над культурой (Уорф) / неразрывная связь данных феноменов 

(Сепир). Лингвистический детерминизм Уорфа и критика его концепции.  Связь языка с 

познавательной деятельностью человека, роль языка в процессе категоризации: выход к 

когнитивной проблематике. Естественная классификация в языке. Этнокультурные метафоры 

как способ упорядочивания значений. Когнитивная метафора, метонимия, прототипы, 

категории базового уровня – способы категоризации значений, лежащие в основе культурно-

национальной картины мира. Учет этнолингвистических положений при обучении 

иностранному языку. Особенности этноориентированной методики обучения иностранному 

языку, целесообразность учёта этнопсихологических и когнитивных особенностей 

обучающихся, которые призваны помочь избежать трудностей в процессе овладения 

иностранным языком, учет родного языка обучающегося, этнопсихологических, культурных и 

региональных особенностей его носителей при разработке программ русского языка как 

иностранного. 

 

Тема 2.3. Культурно-национальная картина мира и способы ее проявления в языке 

Перечень изучаемых элементов содержания: Язык и национально-культурная картина 

мира. Понятие образа мира. Образ мира как отображение в психике человека предметного мира, 

опосредованного предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами (А.А. 

Леонтьев). Личностный и инвариантный образ мира. Инвариантный образ мира как 

миромодель, соотнесенная с особенностями национальной культуры и национальной 

психологии. Этническая обусловленность сознания человека и проблема «перевода» 

мировидения с языка одной культуры на язык другой культуры. Понятие «перцептивного 

эталона» (Е.Ф. Тарасов). Влияние перцептивных эталонов на лексику и грамматику языка. 

Влияние перцептивных эталонов на мышление и поведение конкретного индивида, а также на 

его представление о реальном мире в его хронотопическом изводе. Концептуализация 

пространства и времени в разных языках. Проблема пространственного дейксиса. Системы 

референции в разных языках. Линейные и циклические модели времени. Необходимость учета 

фактора национально-культурной картины мира в процессе обучения иностранному языку, 

включение в этот процесс культурологических знаний о национальных культурах других 

народов. Формирование поликультурной и многоязычной личности, проявляющейся в 

обращенности к другим культурам. Основы кросскультурной дидактики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Психолингвистика как наука: объект, предмет, 

методология 

Форма практического задания: Практикум 

Примерные темы для подготовки к практикуму: 

1. Психолингвистика первого поколения: ассоцианизм 1950- гг. (концепции Осгуда, 

Блумингтона) 

2. Психолингвистика второго поколения. Роль Хомского в становлении 

психолингвистики. Особенности понимания процессов порождении речи в теории Хомского 

3. Психолингвистика третьего поколения (концепции Дж. Верча и Дж. Брунера) 

4.  Психолингвистика конца XX – начала XXI в. Современная психолингвистика как 

часть когнитивной науки 

 



 

 
14 

Тема практического занятия: Виды речевой деятельности и учет их специфики в 

обучении иностранному языку 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Психолингвистический аспект иноязычной речевой деятельности: формирование 

языковых навыков 

2. Психолингвистический аспект иноязычной речевой деятельности: формирование 

языковых способностей 

3. Психолингвистический аспект иноязычной речевой деятельности: формирование 

языковых умений 

4. Мотивы и мотивация в обучении иностранным языкам 

5. Влияние языка на мышление и восприятие мира 

6. Развитие языка у детей: этапы и особенности.  

7. Психолингвистические аспекты билингвизма и мультилингвизма 

8. Психологические особенности личности в обучении иностранным языкам 

 

Тема практического занятия: Психолингвистические механизмы порождения и 

восприятия речи 

Форма практического задания: Практикум 

Примерные темы для подготовки к практикуму: 

1. Модели порождения речи в западной психолингвистике: 

1.1. Трансформационно-циклическая модель Н. Хомского: от глубинной структуры к 

поверхностной 

1.2. Идея когнитивных структур Ч. Осгуда и их роль в порождении и восприятии 

высказывания 

2. Модели порождения речи в отечественной психолингвистике 

2.1. Модель Л.С. Выготского: от мотива к слову 

2.2. Модель А.Р. Лурии: идея семантической записи,  трансформация взглядов Н. 

Хомского 

2.3. Модель Т.В. Ахутиной: механизмы порождения речи по данным афазиологии 

2.4. Модель А.А. Леонтьева: концепция внутреннего программирования 

2.5. Лингвистическая модель порождения речи С. Д. Кацнельсона 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Этнолингвистика как наука: объект, предмет, 

методология 

Форма практического задания: контрольная работа  

Примерные темы контрольных работ: 

1. Понятие о комплексной этнической идентичности 

2. Региональная этнолингвистика 

3. Славянская этнолингвистика 

4. Этнолингвистика за пределами славянского мира 

5. Когнитивная этнолингвистика 

6. Психоэтнолингвистика 

7. Этнолингвистика и сравнительно-историческое языкознание. 

8. Глобализация культуры в современном мире и связанные с ней языковые 

процессы. 

 

Тема практического занятия: Язык как часть культуры: национальные 

особенности мышления и коммуникации  

Форма практического задания: контрольная работа 
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Примерные темы контрольных работ: 

1. Понятие о прототипе, экспериментальные методы выделения прототипов. 

2. Классификационный и прототипический способы устройства народной 

таксономии. 

3. Научное, обиходное и языковое типы знания и их соотношение. 

4. Соотношение прототипа и понятия. 

5. Язык и стереотипы поведения. 

6. Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа. 

7. Метафора и метонимия как средства осмысления реальности. 

8. Базовые когнитивные метафоры. 

 

Тема практического занятия: Культурно-национальная картина мира и способы ее 

проявления в языке 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ: 
1. Реконструкция протокультуры и поиски прародины. 

2. Лексический состав языка как отражение «картины мира» народа. 

3. Язык и этническая психология. 

4. Значение слова и концепт. 

5. Двуязычие и бикультурность. 

6. Язык и межкультурная коммуникация. 

7. Монолингвизм, билингвизм, диглоссия и культура. 

8. Обучение иностранному языку и страноведение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма рубежного контроля – задание проблемного типа, тестирование. 

 

Примерные темы заданий проблемного типа: 

1. Согласны ли вы со следующим высказыванием Дж. Меллера и Ж. Нуазе: 

«Грамматика Хомского относительно нейтральна по отношению к процессам собственно 

психологическим»? Аргументируйте свой ответ.  

2. В чем суть трех подходов к языковому поведению в «Лингвистике-54»? 

3. В чем различие «узкого» и «широкого» определения психолингвистики у А.А. 

Леонтьева?  

4. Г.В. Ейгер полагает, что «лингвистика ошибок» позволяет уточнить модели 

порождения речи и оптимизировать обучение иностранному языку. Согласны ли вы с этим 

утверждением? Аргументируйте ответ. 

5. Е.С. Кубрякова считает, что остатки первичного смыслового синтаксирования 

могут быть обнаружены в тексте (ср. ее высказывание «каждое звено <порождения речи — О. 

Т.> характеризуется собственными свойствами и механизмами, а существование его может 

быть доказано тем, что в семантику предложения благодаря его действию включаются особые 

компоненты значения»). Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

6. Т.В. Ахутина полагает, что «Л.С. Выготский, филолог по образованию, строит 

свое понимание речемыслительной деятельности, опираясь на подход к языку В. Гумбольдта». 

Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

7. Согласны ли вы со следующим высказыванием Н.И. Жинкина: «Если лингвистика 

и психология откажутся от исследования реального процесса мышления, они понесут весьма 

значительную потерю»? Аргументируйте свой ответ. 

8. Сахарный считает, что «разграничение языка и речи <…> требует серьезной 

корректировки при психолингвистическом моделировании речевой деятельности». Согласны ли 

вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 
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9. А.А. Леонтьев полагает, что обучать нужно не столько самому языку, сколько 

речевой деятельности на нем. Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой 

ответ. 

10. Согласны ли вы с положением И.А. Зимней о том, что обучение иностранному 

языку должно включать в себя не только обучение «средствам выражения мысли», но и 

обучение речи как «способу формирования мысли». Аргументируйте своей ответ.  

11. Согласны ли вы с положением В.А. Артемова о том, что «каждая ближайшая цель 

научения любому практическому владению языком носит психологический характер»?   

Аргументируйте своей ответ. 

12. Проблема выбора методических приемов преподавания русского языка как 

иностранного, соответствующих уровня культурно-языковой подготовки обучающихся 

13. Проблема лингвокультурного диалога с позиции психолингвистики  

14. Раскройте принцип связи языка и мышления как главнейший принцип 

преподавания русского языка как иностранного 

15. Согласно теории Н.И. Жинкина целью обучения русскому как иностранному 

является формирование у иностранного студента умения перекодировать смысл высказывания 

со своего языка на код изучаемого иностранного. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Вариант тестового задания: 

1. Отметьте какие фазы входят в горизонтальную структуру акта деятельности? 

планирование деятельности 

а) ориентировочное бездействие 

б) мотивация 

в) реализация плана 

 

2. По характеру общения речевая деятельность подразделяется на: 

а) устная речь 

б) осознанная речь 

в) письменная речь 

 

3. К какой подсистеме речевого умения относят наличие достаточного словарного 

запаса? 

а) семантическая подсистема 

б) грамматическая подсистема 

в) лексическая подсистема 

г) произносительная подсистема 

 

4. Система отношений, в которые вступают однородные элементы языка, единицы 

одного порядка, одного уровня - это: 

а) лексическая система 

б) парадигматическая система 

в) синтагматическая система 

г) лексема 

 

5. Теория речевого поведения индивида, как бы вырванного не только из общества, но и 

из реального процесса общения, который сведен к простейшей схеме передачи информации от 

говорящего к слушающему - это: 

а) психолингвистика четвертого поколения 

б) психолингвистика первого поколения 

в) психолингвистика третьего поколения 
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г) психолингвистика второго поколения 

 

6. Какие выделяют виды речевой деятельности по направленности на прием или выдачу 

речевого сообщения? 

а) инициальные 

б) реактивные 

в) продуктивные 

г) рецептивные 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма рубежного контроля – устный опрос, доклад, тестирование 

 

Варианты вопросов для устного опроса: 

1. Насколько можете охарактеризовать понятие  картина мира? 

2. В чем состоят формы выражения картины мира в культуре? 

3. В чем состоит разница между словом и концептом? Понятие об общей 

генетической характеристике лексики. 

4. Как обогащается лексика в языках разных систем в современное время? 

 

Варианты тем докладов: 

1. История становления этнолингвистики. 

2. Национально-культурная семантика слова. Взаимодействие лингвистических 

микросистем русского и др. языков. 

3. Праязык и пракультура. Картины мира в представлении праиндоевропейцев, 

прауральцев, древних германцев. 

4. Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на основе взгляда на 

эти явления как на семиотические знаковые системы. 

5. Язык этноса как социальный символ независимого государства. 

6. Язык как важнейший признак этноса. Функционирование государственных и 

региональных языков. 

7. Общность и различия в концепте «душа» в языках различных систем. 

8. Этнокультурологические проблемы полиязычного общества. 

9. Моделирование знаний и представлений в области материальной и духовной 

культуры: картина мира, модель мира, языковая картина мира. 

10. Билингвизм в современном мире. 

11. Понятие о прототипе, экспериментальные методы выделения прототипов. 

12. Классификационный и прототипический способы устройства народной 

таксономии. 

13. Научное, обиходное и языковое типы знания и их соотношение. 

14. Соотношение прототипа и понятия. 

 

Вариант тестового задания: 

1. Вариант аккультурации, при которой человек полностью принимает ценности и 

нормы новой культуры, отказываясь от норм и ценностей своей, называется: 

а) интеграцией 

б) сегрегацией 

в) маргинализацией 

г) все варианты верны 

д) все варианты неверны 
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2. К межкультурным барьерам относятся: 

а) невербальные 

б) языковые 

в) предрассудки 

г) стереотипы 

д) все варианты верны 

е) все варианты неверны 

 

3. Какие уровни взаимодействия выделяют при анализе взаимодействия культур? 

а) функциональный 

б) этнический 

в) национальный 

г) цивилизационный 

д) персональный 

е)  массовый 

 

4. Склонность негативно оценивать представителей другой культуры сквозь призму 

стандартов собственной называется: 

а) индивидуализм 

б) этноцентризм 

в) расизм 

г) интолерантность 

д) все варианты верны 

е) все варианты неверны 

 

5. Осознание принадлежности человека к какому-либо этносу называется  

а) самосознанием 

б) этнической идентичностью 

в) культурной идентичностью 

г) самоопределением 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. 

Психолингвистика  

 

9 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. 

Этнолингвистика  

10 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем 

по модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем 

по дисциплине 

(модулю), часов 

39  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Семестр 2, сессия 3-4) 

Раздел 1. 

Психолингвистика  

 

15 Подготовка реферата  

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Этнолингвистика и  

15 Подготовка реферата 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем 

по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем 

по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

 

1.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Биологические основы языка: роль мозга в процессе речи и понимания.  
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2. Дискурсивная психолингвистика: анализ текстов и их влияние на мышление 

людей.  

3. Языковые расстройства и их воздействие на когнитивные функции человека.  

4. Психолингвистические аспекты билингвизма и мультилингвизма.  

5. Психологические аспекты перевода: влияние культурных и языковых различий на 

переводческий процесс.  

6. Роль эмоций в языковом восприятии и обработке информации.  

7. Взаимосвязь языка и культуры: культурные аспекты языкового поведения.  

8. Дискурсивные стратегии и их влияние на коммуникацию.  

9. Язык и память: влияние языковой обработки на запоминание и воспроизведение 

информации.  

10. Психолингвистические аспекты дислексии и других нарушений чтения и письма.  

11. Влияние социокультурного контекста на языковое поведение и восприятие языка.  

12. Языковые и когнитивные механизмы перевода и интерпретации текстов.  

13. Психологические аспекты обучения языку  

14. Понимание речи и акустическая обработка  

15. Развитие языковых навыков у детей  

16. Ментальные модели и язык  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Взаимосвязь между языком и мышлением  

2. Психолингвистические аспекты билингвизма  

3. Роль языка в формировании личности  

4. Афазия и расстройства связанные с языком  

5. Влияние языка на мышление и восприятие мира 

6. Развитие языка у детей: этапы и особенности 

7. Взаимосвязь между языком и культурой в психолингвистической перспективе 

8. Психолингвистические аспекты афазии и других речевых нарушений 

9. Влияние социальных факторов на языковое поведение и коммуникацию 

10. Эмоциональная окраска языка и её влияние на восприятие информации 

11. Психолингвистические аспекты чтения и письма 

12. Языковая пластичность и её роль в процессе обучения языкам 

13. Психолингвистические исследования ментальных карт и концептов 

14. Влияние языка на мышление и восприятие мира 

15. Развитие языковых навыков у детей: этапы и особенности 

16. Психология второго языка: механизмы обучения и переработки информации 

17. Языковые зоны мозга: исследования и методы картографирования активации при 

речевых задачах.  

 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

Основная литература 

1. Глухов, В. П.  Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / 

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 419 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536867 (дата обращения: 21.02.2024). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/536867
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15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544697 (дата обращения: 21.02.2024). 

3. Теремова, Р. М.  Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : учебное 

пособие для вузов / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06084-3. — 

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

https://urait.ru/bcode/537797 (дата обращения: 21.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Тарасов, М. И.  Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14559-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544169 (дата обращения: 21.02.2024). 

2. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535988 (дата 

обращения: 21.02.2024). 

3. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536001 (дата 

обращения: 21.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Какова роль языка в обществе. 

2. Как вы понимаете соотношение язык и культура? 

3. Что означает понятие «Язык как культурная «память народа»? 

4. Какова история разработки понятия «концепт»? 

5. Почему в современной лингвистике критикуют теорию «концептов»?  

6. Перечислите основные концепты англосаксонской культуры 

7. Перечислите основные концепты китайской культуры 

8. Дайте определение национального менталитета и национального характера 

9. Каковы особенности восприятия пространства и времени в различных культурных 

группах? 

10. Что может нам дать знание основ кросскультурной психологии? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Связь между языком и культурой: влияние языковых особенностей на общество.  

2. Влияние культуры на язык и коммуникацию 

3. Роль культуры в языковых процессах  

4. Психолингвистические аспекты перевода  

5. Дискурс и его анализ  

6. Эволюция языка и психологические аспекты коммуникации  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

Основная литература 

1. Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / 

В. А. Маслова, У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 245 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544700 (дата обращения: 21.02.2024). 

2. Перехвальская, Е. В.  Этнолингвистика : учебник для вузов / 

Е. В. Перехвальская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02616-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536527 (дата обращения: 21.02.2024). 

3. Маслова, В. А.  Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06586-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540160 (дата обращения: 21.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Бразговская, Е. Е.  Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для 

вузов / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11201-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541070 (дата 

обращения: 21.02.2024). 

2. Кабакчи, В. В.  Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07861-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538817 

(дата обращения: 21.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 
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шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

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

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

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

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

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

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

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

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания 

других людей) – до 20% от общей оценки; 

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

оценки; 

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

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

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

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

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

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

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
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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, который проводится в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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 итоговых практических заданий (контрольные работы, 

устный опрос, тестирование); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежн

ый 

рейтин

г 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинг

овых 

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 
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16-18 

рейтинг

овых 

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 

рейтинг

овых 

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 

рейтинг

овых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Психолингв

истика 

УК-1  Задание 

пробле

мног 

типа 

1. Согласны ли вы со следующим высказыванием Дж. Меллера и Ж. Нуазе: 

«Грамматика Хомского относительно нейтральна по отношению к процессам 

собственно психологическим»? Аргументируйте свой ответ.  

2. В чем суть трех подходов к языковому поведению в «Лингвистике-54»? 

3. В чем различие «узкого» и «широкого» определения психолингвистики у А.А. 

Леонтьева?  

4. Г.В. Ейгер полагает, что «лингвистика ошибок» позволяет уточнить модели 

порождения речи и оптимизировать обучение иностранному языку. Согласны ли вы 

с этим утверждением? Аргументируйте ответ. 

5. Е.С. Кубрякова считает, что остатки первичного смыслового синтаксирования 

могут быть обнаружены в тексте (ср. ее высказывание «каждое звено <порождения 

речи — О. Т.> характеризуется собственными свойствами и механизмами, а 

существование его может быть доказано тем, что в семантику предложения 

благодаря его действию включаются особые компоненты значения»). Согласны ли 

вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

6. Т.В. Ахутина полагает, что «Л.С. Выготский, филолог по образованию, 

строит свое понимание речемыслительной деятельности, опираясь на подход к языку 

В. Гумбольдта». Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

7. Согласны ли вы со следующим высказыванием Н.И. Жинкина: «Если 

лингвистика и психология откажутся от исследования реального процесса 

мышления, они понесут весьма значительную потерю»? Аргументируйте свой ответ. 

 

ОПК-8 Тестиро

вание  

1. Отметьте какие фазы входят в горизонтальную структуру акта деятельности? 

планирование деятельности 

а) ориентировочное бездействие 

б) мотивация 

в) реализация плана 

 

2. По характеру общения речевая деятельность подразделяется на: 

а) устная речь 

б) осознанная речь 

в) письменная речь 

 

3. К какой подсистеме речевого умения относят наличие достаточного словарного 

запаса? 

а) семантическая подсистема 

б) грамматическая подсистема 

в) лексическая подсистема 

г) произносительная подсистема 

 

  ПК-1 Задание 

пробле

1. Сахарный считает, что «разграничение языка и речи <…> требует серьезной 

корректировки при психолингвистическом моделировании речевой деятельности». 



 

 
28 

мног 

типа 

Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

2. А.А. Леонтьев полагает, что обучать нужно не столько самому языку, сколько 

речевой деятельности на нем. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Согласны ли вы с положением И.А. Зимней о том, что обучение 

иностранному языку должно включать в себя не только обучение «средствам 

выражения мысли», но и обучение речи как «способу формирования мысли». 

Аргументируйте своей ответ.  

4. Согласны ли вы с положением В.А. Артемова о том, что «каждая ближайшая 

цель научения любому практическому владению языком носит психологический 

характер»?   Аргументируйте своей ответ. 

5. Проблема выбора методических приемов преподавания русского языка как 

иностранного, соответствующих уровня культурно-языковой подготовки 

обучающихся 

6. Проблема лингвокультурного диалога с позиции психолингвистики  

7. Раскройте принцип связи языка и мышления как главнейший принцип 

преподавания русского языка как иностранного 

8. Согласно теории Н.И. Жинкина целью обучения русскому как иностранному 

является формирование у иностранного студента умения перекодировать смысл 

высказывания со своего языка на код изучаемого иностранного. Согласны ли вы с 

этим утверждением? Аргументируйте свой ответ 

. 

  ПК-2 Тестиро

вание 

1. Система отношений, в которые вступают однородные элементы языка, единицы 

одного порядка, одного уровня - это: 

а) лексическая система 

б) парадигматическая система 

в) синтагматическая система 

г) лексема 

 

2. Теория речевого поведения индивида, как бы вырванного не только из общества, 

но и из реального процесса общения, который сведен к простейшей схеме передачи 

информации от говорящего к слушающему - это: 

а) психолингвистика четвертого поколения 

б) психолингвистика первого поколения 

в) психолингвистика третьего поколения 

г) психолингвистика второго поколения 

 

3. Какие выделяют виды речевой деятельности по направленности на прием или 

выдачу речевого сообщения? 

а) инициальные 

б) реактивные 

в) продуктивные 

г) рецептивные 

 

2. Раздел 2. 

Этнолингви

стика 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Насколько можете охарактеризовать понятие  картина мира? 

2. В чем состоят формы выражения картины мира в культуре? 

3. В чем состоит разница между словом и концептом? Понятие об общей 

генетической характеристике лексики. 

4. Как обогащается лексика в языках разных систем в современное время? 
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ОПК-8 Доклад  1. История становления этнолингвистики. 

2. Национально-культурная семантика слова. Взаимодействие лингвистических 

микросистем русского и др. языков. 

3. Праязык и пракультура. Картины мира в представлении праиндоевропейцев, 

прауральцев, древних германцев. 

4. Исследования пограничных сфер языкознания и мифологии на основе взгляда 

на эти явления как на семиотические знаковые системы. 

5. Язык этноса как социальный символ независимого государства. 

6. Язык как важнейший признак этноса. Функционирование государственных и 

региональных языков. 

 

  ПК-1 Тестиро

вание  

1. Вариант аккультурации, при которой человек полностью принимает ценности 

и нормы новой культуры, отказываясь от норм и ценностей своей, называется: 

а) интеграцией 

б) сегрегацией 

в) маргинализацией 

г) все варианты верны 

д) все варианты неверны 

 

2. К межкультурным барьерам относятся: 

а) невербальные 

б) языковые 

в) предрассудки 

г) стереотипы 

д) все варианты верны 

е) все варианты неверны 

 

3. Какие уровни взаимодействия выделяют при анализе взаимодействия 

культур? 

а) функциональный 

б) этнический 

в) национальный 

г) цивилизационный 

д) персональный 

е)  массовый 

 

4. Склонность негативно оценивать представителей другой культуры сквозь 

призму стандартов собственной называется: 

а) индивидуализм 

б) этноцентризм 

в) расизм 

г) интолерантность 

д) все варианты верны 

е) все варианты неверны 

 

5. Осознание принадлежности человека к какому-либо этносу называется  

а) самосознанием 

б) этнической идентичностью 

в) культурной идентичностью 

г) самоопределением 
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  ПК-2 Доклад  1. Общность и различия в концепте «душа» в языках различных систем. 

2. Этнокультурологические проблемы полиязычного общества. 

3. Моделирование знаний и представлений в области материальной и духовной 

культуры: картина мира, модель мира, языковая картина мира. 

4. Билингвизм в современном мире. 

5. Понятие о прототипе, экспериментальные методы выделения прототипов. 

6. Классификационный и прототипический способы устройства народной 

таксономии. 

7. Научное, обиходное и языковое типы знания и их соотношение. 

8. Соотношение прототипа и понятия. 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

 УК-1 1. Психолингвистический процесс овладения родным и 

иностранным языком: сходства и различия (теоретические построения 

И.А. Зимней и А.А. Залевской).  

2. Понятие «стратегии овладения языком». Характеристики 

речевых навыков, умений и способностей в обучении иностранным 

языкам.  

3. Психологические основы обучения иностранным языкам 

4. Психологический механизм интериоризации как общий для 

развития речи в онтогенезе и овладении иностранным языком.   

5. Развитие языка у детей и его связь с психологией  

6. Структура и семантика языка  

7. Понятие и виды говорения  и механизмы обучения 

иностранному языку 

8. Уровни говорения.  

 

ОПК-8 1. Психолингвистические подходы к обучению говорению.  

2. Психолингвистические аспекты билингвизма и 

мультилингвизма.  

3. Психолингвистические подходы к обучению письменной 

речи.  

4. Чтение как вид речевой деятельности.  

5. Аудирование как рецептивный вид речевой деятельности.  

6. Этнолингвистика в системе гуманитарного знания. 

7. Методы исследований в этнолингвистике. 

8. Источники этнолингвистики. 

 

ПК-1 1. Становление научного интереса к этнолигвистическим 

исследованиям. 

2. Теория Г. Шухардта и ее роль в становлении современной 

этнолингвистики. 

3. Американская традиция этнолингвистических 

исследований. 

4. Российская традиция этнолингвистических исследований. 

5. Коммуникативная ситуация и ее параметры. 

6. Язык и общество, народ, раса. 

7. Типы языковых состояний и структура развитого 

национального языка. 

8. Лингвистическая картина мира. 
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ПК-2 1. Этнолингвистическая платформа как основа 

межкультурного взаимодействия.  

2. Учет достижений этнолингвистики в формировании 

методов обучения иностранному языку, ориентированных на 

межкультурное взаимодействие и развитие языковой личности 

обучающегося. 

3. Учет этнолингвистических положений при обучении 

иностранному языку.  

4. Особенности этноориентированной методики обучения 

иностранному языку 

5. Роль фактора национально-культурной картины мира в 

процессе обучения иностранному языку 

6.  Формирование поликультурной и многоязычной личности, 

проявляющейся в обращенности к другим культурам.  

7. Основы кросскультурной дидактики. 

8. Принципы цветообозначения в различных языках. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глухов, В. П.  Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 419 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536867 (дата обращения: 21.02.2024). 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

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

https://urait.ru/bcode/544697 (дата обращения: 21.02.2024). 

3. Теремова, Р. М.  Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : учебное 

пособие для вузов / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06084-3. — 

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

https://urait.ru/bcode/537797 (дата обращения: 21.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Тарасов, М. И.  Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14559-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544169 (дата обращения: 21.02.2024). 

2. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535988 (дата обращения: 

21.02.2024). 

3. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/536867
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536001 (дата обращения: 

21.02.2024). 

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

.  

Образовательн

ая 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.r

u/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме 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; 

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

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

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 Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

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

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, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

разбора конкретных ситуаций и кейсов 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация). 

В рамках дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 



 

 
37 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

утверждена решением кафедры 

иностранных языков и культуры на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. 

№ 126 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 от «27» февраля 2024 года 

01.09.2024 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 

 


		2024-06-11T14:51:47+0300
	Шимановская Янина Васильевна




