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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в 

части критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки 

стратегий действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, организации и руководства работой команды, в том числе выработки командной 

стратегии для достижения поставленной цели; знаний по определению и реализации 

приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе 

самооценки с последующим применением в профессиональной сфере и формирование 

практических навыков по решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий, консультационный и информационно-аналитический, 

проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

2. сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников информации, разработки стратегии действий для решения 

проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат каждого из них; 

3. сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, формирования 

проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки проекта, плана его 

реализации; 

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, корректировки 

отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, уточняя зоны 

ответственности участников проектной деятельности; 

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и организации на ее основе 

отбора членов команды для достижения поставленной цели, в том числе посредством 

координации деятельности участников команды с учетом особенностей их поведения, 

временных и прочих ограничений; 

6. сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования полномочий в 

соответствии с поставленными целями; 

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной деятельности и 

цели карьерного роста, а также определения образовательных потребностей и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

8. сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития. 

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-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного 
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менеджмента. Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл 

проекта: понятие, сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах 

жизненного цикла.  

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект управления в 

органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование проектного замысла. 

Концептуализация проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. 

Планирование в проектной деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок 

разработки сметы проекта. Методы проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных 

проектов. Показатели эффективности проекта. Контроль исполнения календарных планов 

проекта. Контроль стоимости проекта. Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации 

проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры 

управления проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная 

структура, матричная структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная 

матрица, сильная матрица). Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: понятие и виды. Концепция развития 

команды проекта. Гибкие методы управления проектами и роль проектных команд. 

Управление коммуникациями проекта. Схемы организационных взаимоотношений и сфер 

ответственности при разработке и реализации проекта. Управление конфликтами в проекте. 

Основы управления организационными изменениями в проектной деятельности. Стандарты 

описания компетенций менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы проектных 

офисов, функции проектного офиса, разработка концепции и структуры проектного офиса, 

определение стандартов и методологии проектного офиса, этапы внедрения проектного офиса 

в современных компаниях. Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности, 

полномочия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. 

Ключевые фазы, методы и показатели эффективности.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск 

нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, 

проекта по развитию территории муниципального образования/региона и т.п.). Предложите 

для нее модель жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла 

проекта. Обоснуйте свой выбор. 

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 

взять в таблице. 
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3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве 

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень 

работ 

Единица 

измерения 

 

Стоимость 

всего 

Сроки 

исполнения 

Ограничения/допущения 

     

     

     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и 

борьба организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития 

деловых организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в организации. 

Принципы антикризисного управления организацией. 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на уровне 

бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). Модель 

зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты управления 

программами. Требования к управлению программой. Организация управления программой. 

Процесс инициации программы. Процессы планирования программы. Процесс контроля 

выполнения программы и управления изменениями программы. Процесс завершения 

программы. Национальные проекты и программы стратегического развития.  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля 

проектов. Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. 

Инструменты управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления 
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портфелем проектов. Задачи портфельного управления проектами. Организационная 

структура управления портфелем проектов. Функциональная структура управления 

портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов. Перегрузка портфеля проектами: 

отбор и расстановка приоритетов. Оптимизации портфеля проектов. Балансировка портфеля 

проектов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Процедуры управления портфелем проектов: 

сущность, основные этапы, оптимизация и эффективность. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Взять за основу любую организацию/муниципальное образование. Определить 

стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли бы 

помочь в достижении стратегических задач развития организации/муниципального 

образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в современных 

условиях, значимость для решения стратегических задач и пр. Сформировать рейтинг 

проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В 

портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. Рассмотреть влияние выбранного 

портфеля проектов на изменение состояния организации/муниципального образования. 

Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов. 

2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных инициатив в 

форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются создателями 

собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. 

3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля проектов. 

Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На основе 

рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о 

целесообразности использования таких инструментов портфельного управления, как: 

балансировка портфеля, максимизация его стоимости и пр. Какие действия по управлению 

портфелем проектов вы предпримите?  

Работа Плановые 

затраты 

(BCWS), 

руб. 

Освоенный 

объем 

(BCWP), 

руб. 

Фактические 

затраты 

(ACWP), руб. 

Отклонение по 

затратам 

Отклонение по 

расписанию 

CV, руб. CVP, 

руб. 

SV, руб. SVP, 

руб. 

1 55 000 50 000 52 000     

2 42 000 42 000 43 500     

3 38 000 25 000 27 000     

4 15 000 5 000 3 000     

Всего        

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

1.2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в том, чтобы познакомить обучающихся с 

историей развития и становления русской культуры, раскрыть сущность основных проблем 

современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить 

уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания, представить 

современность как результат культурно-исторического развития человечества; 



7 
 

2. проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 

взгляды на место русской культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

3. осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

4. рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного подхода, 

выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

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-5 в соответствии с учебным планом. 

 

3. РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в 

историческом развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. 

Древние ремесла. Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. 

Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры 

культуры. Храм как центр художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII 

в. Жанровые особенности Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. 

Летописи. Выдающиеся достижения древнерусской литературы. «Повесть временных лет». 

«Слово о полку Игореве». Утверждение независимости княжества. Формирование местных 

культурных центров. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в 

русских землях XII- начала XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. Материальная 

культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей домонгольской 

Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и русская культура. Культурные последствия 

походов монголо-татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение отдельных 

очагов культуры. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как 

культурные центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-нравственное возрождение 

Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала XV в. Национальный подъём после 

Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева. Образования 

централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: экономика, 

общество, культура. Социальное расслоение общества. Культурная политика Ивана IV. 

Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура Московского 

царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 

книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. 

Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в 

русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. Формирование светской 

эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования в России на 

рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании культуры и быта 

России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы светской 

культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. Новые 

архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность Александра 

I. Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение 
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цензуры. Реформа системы образования. Теория «официальной народности». «Славянофилы» 

и «западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. 

Развитие научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 

государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 

живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 

6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьев). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Форма практического задания:  

1. работа с источником (контрольная работа) 

 Примерный перечень тем к контрольной работе: 

Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в 

которой ответьте на следующие задания: 

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? 

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. 

Чем занимались или могли заниматься авторы данных грамот 

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и 

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в 

период с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. 

Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, 

описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, 

хозяйская деятельность и прочее. 

Вариант 1 

Текст 
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…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не 

тяже не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- 

смьрьди побити клеветьник[а] … ( |…) 

Перевод 

"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по 

этому поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого 

смерда епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды 

избить обвинителя." 

 

Вариант 2 

Текст 

На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на 

Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке 

на Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 

10 коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес 

коуне. На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее 

гривне. 

 

Перевод 

За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за 

Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за 

Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за 

Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за 

Хмуном(ной?) и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. 

В Дубровне за Хрипаном 2 гривны и 19 (кун). 

 

Вариант 3 

Текст 

-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 

н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 

веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 

...---------------... 

 

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти 

боудоу задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя 

хоудостъ. 

 

Перевод 

... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю 

(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела 

тебя тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты 

бы вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в 

другом месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты 

– я никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию 

задела, но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

 

Вариант 4 

Текст 

…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] 

твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на 

водоу. 
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Перевод 

… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты 

утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой 

на испытание водой. 

 

Вариант 5 

Текст 

Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла 

кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви 

грамотоу: е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на 

съводы. А ты атче еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 

Перевод 

Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 

(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь 

пошли к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, 

коня (или: коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, 

если [еще] не взял тех денег, не бери у него ничего. 

 

Вариант 6 

Текст 

Сторона 1. 

+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А 

взяле ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь 

саме в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 

Сторона 2. 

(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 

Прокопье възялъ без ногате гривьня. 

Перевод 

От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если 

же ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, 

пока я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 

От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял 

только у Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

 

Вариант 7 

Текст 

+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, 

а Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за 

то не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето 

же. А во три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 

Перевод 

От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала 

тебе, а не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты 

дал мне полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А 

(тогда) я вам не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же 

(отданный тебе металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

 

Вариант 8 

Текст 

Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене 

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 
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пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми 

лихо мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 

Перевод 

Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен 

не пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли 

(мы) двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно 

мне, что ты злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. 

Ты мой, а я твой. 

 

Вариант 9 

Текст 

(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо 

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 

есте. 

Перевод 

Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в 

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-

здоровы. 

 

Вариант 10 

Текст 

От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не 

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ 

тя лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 

Перевод 

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне 

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я 

собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

 

Форма практического задания 

1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 

1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 

2. Древнерусские города как центры культуры. 

3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 

6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 

7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 
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9. Начало книгопечатания в России 

10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 

11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 

12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 

13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 

14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 

15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 

символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 

17. Парсуны первой половины XVIII в. 

18. Историческая живопись российского классицизма 

19. Регулярные парки: идея и воплощение  

20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 

21. Сатира А.Д. Кантемира 

22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 

23. Теория штилей М.В. Ломоносова 

24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 

25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 

26. Рококо в русской культуре 

27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 

28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 

29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 

30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 

31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 

32. Романтизм в русской культуре 

33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 

34. Ландшафтные парки: теория и практика 

35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 

36. Академизм в русской культуре 

37. "Золотой век" русской литературы 

38. Историческая романистика: складывание жанра 

39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 

40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 

41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 

42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 

43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 

44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 

45. "Передвижники" - апологеты реализма  

46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 
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Форма практического задания:  

1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 

Примерный перечень тем проектов: 

1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 

содержание нового научного направления. 

2. Русский Север как культурно-историческая целостность 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 

5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 

6. Новороссия: история и современность региона. 

7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи к 

дарованию Кубанских земель. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной 

эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. 

Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической 

цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. 

«Церковное возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская 

эпоха «застоя». Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. 

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в современной России. 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 
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3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период спецоперации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Форма практического задания: 

1. тестирование 

Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 

а) в первой половине Х1Х века 

б) в середине Х1Х века 

в) в конце  Х1Х века 

г) в середине ХХ века 

 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 

а) дворянство 

б) церковь 

в) интеллигенция 

г) рабочие и крестьяне 

 

3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 

а) развлечения и детективные сюжеты 

б) сущность человека и трагизм его бытия 

в) интеллигенция 

г) церковь 

 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 

а) псевдорусский 

б) рококо 

в) конструктивизм 

г) барокко 

 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 

журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 

а) Г. В. Белинский 

б) А. С. Хомяков 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А.И. Герцен 
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6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 

а) К. Брюллов 

б) А. Иванов 

в) А. Венецианов 

г) В. Суриков 

 

7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 

названия: 

а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 

б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 

в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 

г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 

возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 

конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева: 

а) Абрамцево 

б) Кусково 

в) Талашкино 

 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 

а) правдоискательство 

б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 

в) все вышеперечисленное 

 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 

а) Россия 

б) Франция 

в) Германия 

 

11.Кому принадлежат стихи: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 

Все будет так. Исхода нет» 

а) М. Волошину 

б) А. Ахматовой 

в) А. Блоку  

г) А.Фету 

 

12.Модерн возник: 

а) в Австро-Венгрии 

б) Германии 

в) Франции 

г) России 

 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) М. Зощенко 

б) А. Булгаков 

в) А. Бродский 
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14. Спор славянофилов и западников был спором о:  

а) познаваемости мира 

б) природе добра и зла 

в) о судьбах России и ее призвании 

г) о первичности духа и материи 

 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 

а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 

б) ликвидация неграмотности населения 

в) всесторонний расцвет духовной культуры 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура России XX века 

 

2. Форма практического задания: 

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России 

2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 

3. Толстовство как религиозно-социальное движение 

4. Культура революционной эпохи. 

5. Советская государственная культурная политика. 

6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 

7. Патриарх Тихон: личность и деятельность. 

8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 

9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 

11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12. Новомученики и исповедники Церкви Русской  

13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г. 

14. Культура эпохи НЭПа 

15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию. 

16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  

17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 

18. Осмысление темы репрессий в литературе. 

19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 

20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 

войне и его отражение в советском искусстве. 

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы 

Великой Отечественной войны. 

22. Церковь в период Великой Отечественной войны. 
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23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 

24. Послевоенная культура Сталинизма  

25. Культура хрущевской «Оттепели». 

26. Космическая тема в советском искусстве 

27. Тема науки в советском искусстве. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 

2. Явление диссидентства. 

3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 

4. Русское Православие за рубежом 

5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 

6. Культура эпохи Перестройки 

7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 

8. Влияние глобализации на культуру России 

9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 

10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 

11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 

14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

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

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в 

профессиональной коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов 

при чтении, письме и аудировании;  

Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с медиацией в 

сфере профессиональной коммуникации 

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-1 в соответствии с учебным планом.  

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied 

science. The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и 

интернет-ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical 

revolution and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень 

влияния науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 

Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research 

supervision. International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления 

трудностей для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to 

interact with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems 

was very complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a 

disk and to copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a 

user-friendly interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and 

a graphical user interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. A few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based 

on graphics and intuitive tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result 

there is growing emphasis on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP 

environment: windows, icons, menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of 

options that appear below a menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled 

by the mouse, which lets you choose options from menus. The background of the screen is called the 

desktop, which contains labeled pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-

clicking a folder opens a window which contains programs, documents, or more nested folders. 

When you are in a folder, you can launch a program or document by double-clicking the icon or you 

can drag it to another location. When you run a program, your PC opens a window that lets you work 

with different tools. All the programs have a high level of consistency, with similar toolbars, menu 

bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also provides access to networks and allows 

multitasking, which means you can run several programs – and do various tasks – at the same time. 

The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, Unix, Linux, Windows Mobile, 

Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words 

(500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. 

Introduce the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the 

relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. 

Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. 
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Mention the important facts in chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in 

present tense and indirect speech. 8. Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, 

but, because, therefore, etc). 10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing 

sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate 

interaction with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should 

be clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect 

presentation. The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is 

a dynamic way of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate 

balance and proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience 

– message. Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes 

more powerful than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit 

that you know and love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, 

their background and their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters 

of effective communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your 

audience in mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your 

language natural and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the 

communication situation. This will help you decide on the vocabulary and style you use in your 

presentation.  Lexical expressive means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. 

Being an oral form of communication, presentation is to be well structured. The traditional and 

generally accepted structure of a speech contains the following elements: – introduction, in which the 

speaker grabs the attention of the audience, introduces the subject, his purpose and himself to the 

audience; – the body of the speech, which contains a summary of the major ideas and information 

that supports and clarifies the ideas; – conclusion (close), which contains a summary or a conclusion 

from the information presented and which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of 

Delivery – successful delivery of the speech depends to a considerable extent on the method of 

presentation selected by the speaker. Four general methods of delivery may be dist inguished: 

impromptu, manuscript, memorized and extemporaneous. The impromptu method of delivery 

involves speaking without any specific preparation. In the manuscript method the entire speech is 

read to the audience. The memorized method of delivery involves writing out the speech word for 

word and committing it to memory. The extemporaneous method of delivery is based upon thorough 

preparation, memorizing the main ideas and abbreviating the manuscript to a number of key words 

and phrases. There is no commitment to exact wording. This method is usually described as the most 

effective one. The main advantage of this method is that it allows you great flexibility. Making the 

Presentation – the following practical tips can be useful: greet the audience, and tell them who you 

are, then tell them what you are going to tell them; keep to the time allowed; if you can, keep it short; 

stick to the plan for the presentation; leave time for discussion; at the end of your presentation ask if 
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there are any questions; finally, make your closing remarks by thanking your audience. Voice 

Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker should know how to master his voice 

qualities, change them, adjust to the occasion. It is common knowledge that your voice shows not 

only your character but also your mood. During the presentation the speaker sounds self-assured, 

concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the following tips: speak clearly; 

don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately slowly; pause at key points; 

avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but not too obviously, e.g. 

speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body relaxed and use 

controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your talk (as this will 

133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the impression that 

you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve the interest of a 

presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points which are hard to 

visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for 

the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past 

are now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other 

good resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. 

You might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes 

through your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual 

fact, a question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis 

statement that makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  
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4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the 

audience that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of 

knowledge has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already 

found wide application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing 

which includes its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got 

interested in it when a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit 

services”. The subject of my thesis is the development of an effective internal quality control system 

for audit firm services. I think this problem is very important nowadays as a major portion of public 

accounting practice is involved with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, 

creditors and other interest ed parties to know whether the financial statements may be relied on. 

Hence there should be an internal control of auditing operations for insuring the fairness of 

presentation. My work is both of theoretical and practical importance. It is based on the theory 

developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head of the department at the Orenburg 

State University. I always consult him when I encounter difficulties in my research. We often discuss 

the collected data. These data enable me to define more precisely the theoretical model of the audit 

internal quality system. I have not completed the experimental part of my thesis yet, but I’m through 

with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. One of them was 

published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make reports on my 

subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing the 

dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State 

University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to 

be a highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will 

think about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … 

children. 8. At the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social 

University. 9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided 

to continue for a Master’s degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year 

postgraduate doing a Master’s in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia 

usually lasts for two years. 12. For the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At 

the end of the course we’ll get a diploma of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have 

got a job. 15. I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / 

Study takes much of my time but I try to find a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I 

normally do fitness / play football / work out in the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested 

in … / I am engaged in … just for fun. 

 

 

1.4. ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний и практических 

навыков в организационно-управленческой сфере деловой коммуникации, освоении норм и 

функций современного русского литературного языка с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с учетом 

профессиональной направленности.  

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с документами.  

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и исправлению 

речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа) к публикации (использованию).  

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

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 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ И ЕГО ПОДСТИЛИ 



25 
 

Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые особенности 

документов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Прагматика делового общения, 

основные экстралингвистические факторы официально-делового стиля, ключевые 

особенности языка документов.  

Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные стилевые регистры 

официально-делового стиля, канцелярский подстиль официально-делового стиля, 

дипломатический подстиль официально-делового стиля, юридический подстиль официально-

делового стиля.  

 

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРАКТИКА ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие реквизита документа, 

основные реквизиты документа, схемы расположения реквизитов, внешняя композиция 

документа, основные принципы составления текста документа.  

Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания: изменения в лексико-семантической 

системе официально-деловой речи, влияния на официально-деловой стиль английской деловой 

традиции, новые виды документов.  

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА И ЛИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 

Перечень изучаемых элементов содержания: классификация деловых писем, письмо-

просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, письмо-благодарность, сопроводительное 

письмо, письмо-подтверждение, письмо-напоминание; регламентированные и 

нерегламентированные деловые письма. 

Тема 3.2. Личная документация 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о личной документации, 

основные типы документов (резюме, автобиография, расписка). Принципы оформления 

документов.   

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типы коммуникации, коммуникативные 

умения делового человека, основные коммуникативные компетенции, структура делового 

общения, этапы деловой коммуникации.   

Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о социокультурных 

стереотипах, основные социокультурные стереотипы, ложные эвристики и искажающие 

установки, коммуникативные установки.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Официально-деловой стиль речи и его подстили. 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

Примеры упражнений: 

1. В приведенном тексте укажите особенности, характерные для официально-

делового стиля. 
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В соответствии со статьями 6 (12)  и 6 (13) Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе 

«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».  

2. Установить, что мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным 

настоящим постановлением, осуществляются федеральными органами исполнительной 

власти, подведомственными им учреждениями и Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации в рамках установленных полномочий и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральными законами о федеральном 

бюджете и бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

 

2. К какому подстилю официально-делового стиля принадлежит текст? 

Обоснуйте свой ответ, выделив в тексте лингвистические особенности данного 

подстиля. Перечислите эти особенности, приведите примеры из текста. 

Главы правительств, далее именуемые Сторонами, отметили высокий уровень и 

особый доверительный характер вступающих в новую эпоху российско-китайских отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

Сотрудничество России и Китая укрепляется по всем направлениям, что отвечает 

коренным интересам народов двух стран, играет важную роль в содействии региональному и 

глобальному миру, стабильности и развитию. 

Стороны подчеркнули, что в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, ставшей серьезным глобальным вызовом, Россия и Китай тесно взаимодействовали 

в вопросах борьбы с эпидемией, оказали друг другу своевременную поддержку и помощь, 

включая направление гуманитарных грузов и обмен опытом противодействия эпидемии. 

Стороны продолжат уделять приоритетное внимание сотрудничеству в 

противоэпидемической сфере, в том числе разработке лекарств и вакцин для скорейшей 

победы над коронавирусной инфекцией, выступают за углубление международной 

кооперации в борьбе с пандемией и против политизации данной темы, окажут поддержку 

государствам с формирующимися рынками развивающимся странам, в которых эпидемия 

новой  структуры, выявлению новых точек экономического роста, дальнейшему улучшению 

деловой среды для торговли и инвестиций, достижению показателей увеличения масштабов 

товарооборота. 

 

3. К какому подстилю официально-делового стиля принадлежит текст? 

Обоснуйте свой ответ, выделив в тексте лингвистические особенности данного 

подстиля. Перечислите эти особенности, приведите примеры из текста. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) возможность формирования основных профессиональных образовательных 

программ различных уровней сложности, профилей и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, а также потребностей общества 

и государства в квалифицированных кадрах; (п. 3 в ред. Федерального закона от 24.09.2022 N 

371-ФЗ) 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения. 
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2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Типы документов и практика письменного 

делового общения 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

Примеры упражнений:  

1. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно- 

жаргонную лексику книжной  

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для  

транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 

взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 

уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 

просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости  

товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 

будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.  

2. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: 

например,  

вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру  

решать — ... оказать — ... разрешать —... рассмотреть —... предъявлять —... удостоить 

—... достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить… представлять — ...,  

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —....  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Деловые письма и личная документация  

Форма практического задания: упражнения 

Примеры упражнений: 

1. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность  
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в 

случае невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить 

нам напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. 

Для принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем 

организовать встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать 

хорошие деловые отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу 

рынка оптовой торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с 

оформлением права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию 

удовлетворен и Вы ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь 

организовать сбыт Вашей продукции в нашей сбытовой сети.  

2. Укажите стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки  

Договор №23  

I. Научно-техническое предприятие «Глория», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании 

устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Восток», именуемое в 
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дальнейшем «Покупатель», в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.  

1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

«Продукция», а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.  

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью.  

II. Деловое письмо.  

Уважаемый Александр Васильевич!  

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 

30.12.94 г. № 722 «О зачете международному акционерному обществу «Производственное 

объединение "Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета»  Управление 

образования передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в случае 

невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно- методической 

литературы и учебников, которыми располагает «Самвен» для погашения задолженности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Структура и функции делового общения 

Форма практического задания: контрольная работа, анализ кейса  

Примерные темы контрольных работ: 

1. Компоненты конфликта. Конструктивные и деструктивные деловые конфликты. 

2. Типы стилей и тактик в конфликте, их применение. 

3. Техники ведения переговоров. Медиация в деловых конфликтах. 

4. Способы анализа конфликта с точки зрения разных концепций коммуникологии. 

5. Характеристики конфликтологических целей. 

 

Примерный кейс 

1. Прочитайте текст.  

А) Выделите этапы проведения совещания 

Б) Выявите ошибки, которые допустил ведущий совещания. 

В) Укажите фрагменты речи, которые противоречат принципу 

коммуникативного баланса.  

 

Исполнительный директор (ИД):  

Здравствуйте, коллеги!  

На повестке дня следующий вопрос «Выполнения задачи от 06.07.2022».  

Виктор Ильич, кто отсутствует на совещании? Почему вы медлите? Я же просил 

подготовить списки присутствующих заранее…  

В.И.: Сидоров и Козлов в командировке в Тамбове.  

ИД: Слово предоставляется начальнику отдела продаж Виктору Ильичу Иванову.  

Выступает Иванов 

После выступления:  

ИД: Есть ли вопросы? Да, у кого? Сергей Иванович, пожалуйста…  

-Скажите, когда будет представлен план продаж… ?  

….  

ИД: Коллеги, еще мнения по поводу выступления….  

- Почему задания не выполняются в срок…  

ИД: Петр Петрович, а вы что скажете? Или вам опять нечего сказать? В данном случае 

ваша тактика не сработает! Это очень плохо! Ладно, теперь все. Проект прочитает секретарь. 

Все решили. Совещание окончено. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Варианты контрольных работ: 

1. Языковая норма и история ее развития. 

2. Речевая культура личности и современная языковая ситуация. 

3. Язык и речь. Основные функции языка. Коммуникативные средства речи. 

4. Текст в структуре общения. 

5. Выбор слова и речевая культура. 

6. Функциональные стили русского языка: общая характеристика. 

7. История формирования официально-делового стиля. 

8. Научный и официально-деловой стиль: сходства и отличия. 

9. Официально-деловой стиль в системе общения: особенности и требования. 

10. Функционально-смысловые типы речи. Вербальные и невербальные средства 

речи.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2  

форма рубежного контроля – устный опрос, тестирование 

 

Варианты вопросов для устного опроса: 

1. Какие вы знаете основные виды делового общения? 

2. Каковы основные принципы этики делового общения? 

3. Каковы правила ведения деловой беседы?  

4. Какие факторы определяют эффективность деловых переговоров?  

5. Каковы правила общения в социальных сетях?  

6. Какова структура делового телефонного разговора?   

7. Каковы принципы организации «созвона»?  

8. Какого формата делового общения требует  

9. Реклама в профессиональной сфере общения  первичное обсуждение сложного 

проекта? 

10. Чем деловое совещание отличается от планерка?  

11. Каковы правила ведения спора и дискуссии? 

12. Какие способы повышения эффективности делового общения в устной и 

письменной речи вы знаете?  

 

Варианты тестовых заданий: 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?  
а) внешнему виду;  

б) психологическому состоянию собеседника;  

в) времени проведения разговора;  

г) началу разговора.  

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?  

а) врача;  

б) нотариуса;  

в) юрисконсульта;  

г) филолога.  

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?  
а) Сократом;  

б) Аристотелем;  

в) Гераклитом;  
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г) Демосфеном.  

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?  

а) согласие с клиентом во всём;  

б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;  

в) признание юристом положите. 

5. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением  

с работы, перемещением по должности?  
а) кадровые;  

б) творческие;  

в) дисциплинарные;  

г) организационные.  

6.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы?  

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем;  

б) ориентация на выработку общей концепции работы организации;  

в) глубокий и всесторонний анализ конфликта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3  

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

Варианты вопросов для устного опроса: 

1. Каковы основные жанровые особенности делового письма? 

2. Какие принципы классификации деловых писем вы знаете?   

3. Какие виды коммерческих писем вы можете назвать?  

4. В чем заключаются особенности сопроводительного и рекомендательного письма? 

Какова их функция?  

5. Какие типы документов вы знаете?  

6. Каковы особенности современного  резюме?   Чем резюме отличается от 

сопроводительного письма? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4  

форма рубежного контроля – тестирование. 

Варианты тестовых заданий: 

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия. 

2. Что такое сегрегативные совещания? 
а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б) обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

3. С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов. 

3. Назовите оптимальное время проведения совещания:  

а) 30 минут;  

б) 3 часа;  



31 
 

в) 1, 5 часа;  

г) 40 минут. 

4.По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и  

конфронтационные переговоры?  

а) по цели;  

б) по сфере деятельности;  

в) по характеру взаимоотношений между сторонами.  

5. Что такое деловая беседа?  

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями;  

б) интервью;  

в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен  

мнениями между присутствующими;  

г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 

зрения, информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 

 

 

          ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

1.5. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 .  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Технологии организации социально-педагогической 

деятельности» заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных 

знаний о сущности, принципах, методах, технологии организации социально-педагогической 

деятельности, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических 

навыков социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития детей разных возрастов. 

2. Разработка психолого-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. Организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 

исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 

результатов собственной профессиональной деятельности. 

5. Участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

6. 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 общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8 в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02 

Психолого-педагогическое образование». 
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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 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. 

 



33 
 

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, 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. 
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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.  

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.  
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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.  

 

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.  

 

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. 
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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.  

           2.Студенты на примере своей темы магистерской диссертации защищают проект и 

предлагают обоснование структуры технологии менеджмента решения выбранной им 

проблемы исследования.   

 

 

1.6. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Деонтологические основы профессиональной деятельности 

социального педагога» заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных 

знаний о сущности, принципах, этических нормах и правилах профессиональной 

деятельности социального педагога.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение истоков деонтологии профессиональной деятельности специалистов, работающих 

в системе «человек – человек». 

2. Осмысление место и роли социального педагога, деонтологических основ его 

профессиональной деятельности. 

3. Изучение сущности и содержание деонтологии профессиональной деятельности 

социального педагога. 

4. Изучение принципов, этических норм и правил профессиональной деятельности 

социального педагога в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

профессиональными стандартами и этическими нормами профессионального сообщества. 

5. Формирование у субъектов социально-педагогической деятельности потребности в 

деонтологическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

 

 

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 направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 
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ОПК-1 в соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

«44.04.02 Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Истоки деонтологии профессиональной деятельности социального педагога. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деонтологические основы профессиональной деятельности как учебная дисциплина. 

Цель и задачи курса. Объект и предмет учебного курса. Рекомендации к изучению 

учебного курса; потребность в специалистах долга в истории. Клятвы и их нравственная 

выраженность долга специалиста. Присяга, как выражение взятого на себя долга служивым 

человеком; другие свидетельства нравственного долга специалистов по работе с людьми, 

организаторов социально-педагогической работы; сущность и содержание деонтологии как 

науки о нравственном долге организатора социально-педагогической деятельности; 

деонтология социальной педагогики, ее цель, задачи, объект и предмет; основные функции; 

основные категории деонтологии организатора социально-педагогической деятельности; 

нравственные требования, определяющие деонтологические основы профессиональной 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности; деонтология социальной 

педагогики как теория; деонтология социальной педагогики как практики; деонтология 

социальной педагогики как образовательного комплекса; нравственность как основа 

повседневного отношения, поведения и профессиональной деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности; нравственные требования к личности организатора 

социально-педагогической деятельности; нравственные требования к профессиональной 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности; нравственные 

требования к результативности деятельности организатора социально-педагогической 

деятельности; аксиология – учение о ценностях; ценности социальной педагогики в России; 

ценности профессиональной деятельности организатора социально-педагогической 

деятельности; ценности объекта социально-педагогической деятельности; ценности самой 

организаторской деятельности социального педагога; ценности социокультурной среды 

профессиональной деятельности организатора социально-педагогической деятельности; 

ценности результата организаторской социально-педагогической деятельности. 

 

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину: «Деонтологические основы 

профессиональной деятельности». 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деонтологические основы профессиональной деятельности как учебная дисциплина. 

Цель и задачи курса. Объект и предмет учебного курса. Рекомендации к изучению 

учебного курса. 

 

Тема 1.2. Истоки становления деонтологии профессиональной деятельности 

специалиста.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Потребность в специалистах долга в истории. Клятвы и их нравственная выраженность долга 

специалиста. Присяга, как выражение взятого на себя долга служивым человеком. Другие 

свидетельства нравственного долга специалистов по работе с людьми, организаторов 

социально-педагогической работы.     

 

Раздел 2. Cущность деонтологии профессиональной деятельности социального педагога. 

Тема 2.1. Деонтология профессиональной деятельности, ее сущность и содержание 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность и содержание деонтологии как науки о нравственном долге организатора 

социально-педагогической деятельности; деонтология социальной педагогики, ее цель, 
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задачи, объект и предмет; основные функции; основные категории деонтологии организатора 

социально-педагогической деятельности; нравственные требования, определяющие 

деонтологические основы профессиональной деятельности организатора социально-

педагогической деятельности; деонтология социальной педагогики как теория; деонтология 

социальной педагогики как практики; деонтология социальной педагогики как 

образовательного комплекса. 

 

Тема 2.2. Деонтология как наука о нравственном долге организатора социально-

педагогической деятельности: 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нравственность как основа повседневного отношения, поведения и профессиональной 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности; нравственные 

требования к личности организатора социально-педагогической деятельности; нравственные 

требования к профессиональной деятельности организатора социально-педагогической 

деятельности; нравственные требования к результативности деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности. 

 

Раздел 3. Деонтологические основы управленческой деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) – нормативный документ 

деонтологического обеспечения управленческой деятельности; цель кодекса этического 

поведения организатора социально-педагогической деятельности; основные правила 

поведения организатора социально-педагогической деятельности; ответственность 

организатора социально-педагогической деятельности перед государством, обществом и 

гражданами; этические правила организатора социально-педагогической деятельности; 

управленческая деятельность организатора социально-педагогической деятельности, ее 

сущность и содержание; понимание существа деонтологии управленческой деятельности 

социального педагога (организатора социально-педагогической деятельности); факторы, 

существенно влияющие на успешность управленческих действий организатора социально-

педагогической деятельности; духовно-нравственная основа личности организатора 

социально-педагогической деятельности; мастерство и ценности результата управленческой 

деятельности; основные структурные компоненты деонтологии профессиональной 

деятельности специалиста.  

 

Тема 3.1. Нормативно-правовые основы деонтологии управленческой деятельности 

организатора социально-педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания (утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) – нормативный 

документ деонтологического обеспечения управленческой деятельности; цель кодекса 

этического поведения организатора социально-педагогической деятельности; основные 

правила поведения организатора социально-педагогической деятельности; ответственность 

организатора социально-педагогической деятельности перед государством, обществом и 

гражданами; этические правила организатора социально-педагогической деятельности. 

 

Тема 3.2. Деонтологические основы управленческой деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Управленческая деятельность организатора социально-педагогической деятельности, ее 

сущность и содержание; понимание существа деонтологии управленческой деятельности 

социального педагога (организатора социально-педагогической деятельности); факторы, 

существенно влияющие на успешность управленческих действий организатора социально-

педагогической деятельности; духовно-нравственная основа личности организатора 

социально-педагогической деятельности; мастерство и ценности результата управленческой 

деятельности; основные структурные компоненты деонтологии профессиональной 

деятельности специалиста.  

 

Раздел 4. Деонтологические принципы управленческой деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие принципа, принципы управленческой деятельности; принципы организатора 

социально-педагогической деятельности, их сущность и содержание; основные группы 

принципов управленческой деятельности субъекта (социального педагога) и 

деонтологическая направленность рекомендаций, вытекающих из них; принципы деонтологии 

профессиональной деятельности организатора социально-педагогической деятельности, их 

сущность и содержание; назначение этических принципов организатора социально-

педагогической деятельности; принципы организатора социально-педагогической 

деятельности, определяющие ценность всех ее участников; принципы организатора 

социально-педагогической деятельности, определяющие ценность его отношения к своим 

коллегам, как участникам совместной деятельности, определяющей ее успешность; принципы 

организатора социально-педагогической деятельности, определяющие ценность его 

отношения к своим последователям – ученикам, передачи им своего профессионального 

мастерства и культуры деятельности.  

 

Тема 4.1. Учение о принципах управленческой деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Понятие принципа, принципа управленческой деятельности; принципы организатора 

социально-педагогической деятельности, их сущность и содержание; основные группы 

принципов управленческой деятельности субъекта (социального педагога) и 

деонтологическая направленность рекомендаций, вытекающих  из них.  

 

Тема 4.2. Принципы управленческой деятельности организатора социально-

педагогической деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Принципы деонтологии профессиональной деятельности организатора социально-

педагогической деятельности, их сущность и содержание; назначение этических принципов 

организатора социально-педагогической деятельности; принципы организатора социально-

педагогической деятельности, определяющие ценность всех ее участников; принципы 

организатора социально-педагогической деятельности, определяющие ценность его 

отношения к своим коллегам, как участникам совместной деятельности, определяющей ее 

успешность; принципы организатора социально-педагогической деятельности, определяющие 

ценность его отношения к своим последователям – ученикам, передачи им своего 

профессионального мастерства и культуры деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 5. Деонтологические основы управленческой деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Деонтологическая готовность организатора социально-педагогической деятельности к 

управленческой профессиональной деятельности и ее основные компоненты; взаимосвязь 

профессионализма и деонтологической готовности, опыта и деонтологической готовности 

организатора социально-педагогической деятельности; пути повышения деонтологической 

готовности социального педагога (организатора социально-педагогической деятельности) к 

своей профессиональной деятельности; сущность деонтологической культуры организатора 

социально-педагогической деятельности; сущность, содержание и взаимосвязь внутренней и 

внешней составляющих деонтологической культуры организатора социально-педагогической 

деятельности; опыт и внутренняя деонтологическая культура организатора социально-

педагогической деятельности; индивидуальный стиль профессиональной деятельности и 

внешняя деонтологическая культура организатора социально-педагогической деятельности; 

уровни проявления деонтологической культуры организатора социально-педагогической 

деятельности и их характеристика; основные пути повышения деонтологической культуры 

организатора социально-педагогической деятельности.  

  

Тема 5.1. Деонтологическая готовность организатора социально-педагогической 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деонтологическая готовность организатора социально-педагогической деятельности к 

управленческой профессиональной деятельности и ее основные компоненты; взаимосвязь 

профессионализма и деонтологической готовности, опыта и деонтологической готовности 

организатора социально-педагогической деятельности; пути повышения деонтологической 

готовности социального педагога (организатора социально-педагогической деятельности) к 

своей профессиональной деятельности.  

 

Тема 5.2. Деонтологическая культура организатора социально-педагогической 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деонтологическая культура организатора социально-педагогической деятельности, ее 

сущность и содержание; сущность и взаимосвязь внутренней и внешней составляющих 

деонтологической культуры организатора социально-педагогической деятельности; опыт и 

внутренняя деонтологическая культура организатора социально-педагогической 

деятельности; индивидуальный стиль профессиональной деятельности и внешняя 

деонтологическая культура организатора социально-педагогической деятельности; уровни 

проявления деонтологической культуры организатора социально-педагогической 

деятельности и их характеристика; основные пути повышения деонтологической культуры 

организатора социально-педагогической деятельности.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Тема практического занятия 1.1: Введение в учебную дисциплину: «Деонтологические 

основы профессиональной деятельности» 

Форма практического задания: дискуссия 

1. Роль деонтологической культуры в профессиональной деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности. 

2. Назначение дисциплины: «Деонтологические основы профессиональной 

деятельности социального педагога».  
3.  Объект и предмет дисциплины «Деонтологические основы профессиональной 

деятельности социального педагога».    

 

Тема практического занятия 1.2.: Истоки становления деонтологии профессиональной 

деятельности специалиста.  
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Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основоположники формирования деонтологии как науки. 

2. Клятвы и их нравственная выраженность долга специалиста. 

3. Присяга, как выражение взятого на себя долга служивым человеком.  

4. Другие свидетельства нравственного долга специалистов по работе с людьми.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема практического занятия 2.1.: Деонтология профессиональной деятельности, ее 

сущность и содержание.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «деонтология» и его сущность. 

2. Деонтология – как учение о нравственном долге специалиста. 

3. Деонтология – как учение о нравственно-профессиональном организаторе 

социально-педагогической деятельности. 

 

Тема 2.2. Деонтология как наука о нравственном долге организатора социально-

педагогической деятельности: 

Перечень изучаемых элементов содержания: контрольная работа 

Темы контрольной работы:  

1. Нравственность как основа повседневного отношения, поведения и 

профессиональной деятельности организатора социально-педагогической деятельности. 

2. Нравственные требования к личности организатора социально-педагогической 

деятельности. 

3. Нравственные требования к профессиональной деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности 

4. Нравственные требования к результативности деятельности организатора 

социально-педагогической деятельности. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

Тема практического занятия 3.1.: Нормативно-правовые основы деонтологии 

управленческой деятельности организатора социально-педагогической деятельности  

Форма практического задания: дискуссия;  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) – нормативный документ 

деонтологического обеспечения управленческой деятельности 

2. Кодекс этического поведения организатора социально-педагогической деятельности. 

3. Этические правила организатора социально-педагогической деятельности 

 

Тема практического занятия 3.2.: Деонтологические основы управленческой 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управленческая деятельность организатора социально-педагогической деятельности, ее 

сущность и содержание 

2. Факторы, существенно влияющие на успешность управленческих действий организатора 

социально-педагогической деятельности 
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3. Духовно-нравственная основа личности организатора социально-педагогической 

деятельности 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. 

Тема практического занятия 4.1.: Учение о принципах управленческой деятельности.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие принципа, принципа управленческой деятельности.   

2.Принципы организатора социально-педагогической деятельности, их сущность и 

содержание 3.Деонтология – как учение о нравственном долге специалиста.  

 

Тема практического занятия 4.2.: Принципы управленческой деятельности 

организатора социально-педагогической деятельности. 

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для обсуждения: 

1.Принципы организатора социально-педагогической деятельности, определяющие ценность 

всех ее участников. 

2.Принципы организатора социально-педагогической деятельности, определяющие ценность 

его отношения к своим коллегам, как участникам совместной деятельности, определяющей ее 

успешность. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 

Тема практического занятия 5.1.: Деонтологические основы управленческой 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1.Деонтологическая готовность организатора социально-педагогической деятельности к 

управленческой профессиональной деятельности, сущность и содержание. 

2.Взаимосвязь профессионализма и деонтологической готовности, опыта и деонтологической 

готовности организатора социально-педагогической деятельности. 

3.Пути повышения деонтологической готовности организатора социально-педагогической 

деятельности к управлению.  

    

Тема практического занятия 5.2.: Деонтологическая культура организатора социально-

педагогической деятельности. 

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность деонтологической культуры организатора социально-педагогической 

деятельности;  

2.Взаимосвязь внутренней и внешней составляющих деонтологической культуры 

организатора социально-педагогической деятельности. 

3.Основные пути повышения деонтологической культуры организатора социально-

педагогической деятельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

1.Клятвы и их нравственная выраженность долга специалиста – организатора социально-

педагогической деятельности. 

2.Деонтология как наука о нравственном долге организатора социально-педагогической 

деятельности. 

3.Нравственные требования, определяющие деонтологические основы профессиональной 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

1.Деонтология организаторской деятельности социального педагога как практика (на примере 

решения частной проблемы по выбору студентом.  

2.Нравственность как основа повседневного отношения, поведения и профессиональной 

деятельности организатора социально-педагогической деятельности. 

3.Деонтологические требования к личности организатора социально-педагогической 

деятельности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

1.Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания (утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) – нормативный документ 

деонтологического обеспечения управленческой деятельности. 

2.Основные деонтологические правила, регламентирующие поведение и деятельность 

организатора социально-педагогической деятельности. 

3.Деонтология управленческой деятельности социального педагога (организатора 

социально-педагогической деятельности). 

4.Духовно-нравственная основа личности организатора социально-педагогической 

деятельности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

           1.Принцип управленческой деятельности (по выбору студента, раскрывается его 

сущность и рекомендации при решении конкретной проблемы). 

           2.Принципы организаторской деятельности социального педагога в решении 

конкретной проблемы (по выбору студента на основе практики). 

           3.Принципы организатора социально-педагогической деятельности, определяющие 

ценность всех ее участников и рекомендации вытекающие из них. 

           4.Принципы организатора социально-педагогической деятельности, определяющие 

ценность взаимодействия его с коллегами при решение частной проблемы (по выбору 

студента).    

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

1.Деонтологическая готовность организатора социально-педагогической деятельности к 

управленческой деятельности и ее основные компоненты (на примере решения частной 

проблемы по выбору студента). 

2.Взаимосвязь опыта и деонтологической готовности решения частной проблемы 

организаторской деятельности (по выбору студента). 

3.Деонтологическая культура организатора социально-педагогической деятельности к 

управленческой деятельности и ее основные компоненты (на примере решения частной 

проблемы по выбору студента). 

4.Взаимосвязь внутренней и внешней составляющих деонтологической культуры 

организатора социально-педагогической деятельности. 

5.Опыт и внутренняя деонтологическая культура организатора социально-педагогической 

деятельности. 

6.Индивидуальный стиль профессиональной деятельности и внешняя деонтологическая 

культура организатора социально-педагогической деятельности. 
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1.7. МЕНЕДЖМЕНТ СОУИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, 

принципах, методах, технологии организации менеджмента социально-педагогической 

деятельности, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических 

навыков социально-педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Изучение особенностей менеджмента социально-педагогической деятельности в 

организациях социальной сферы. 

2. Формирование у магистрантов системного представления о предметной области 

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

3. Развитие у обучающихся навыков управления социально-педагогической 

деятельностью в условиях организации социальной сферы. 

4. Формировать у обучающихся комплекса знаний об основных категориях, 

принципах, функциях, механизмах и уровнях управления социально-педагогической 

деятельностью в условиях организации социальной сферы. 

 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 
 Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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

направлению подготовки «44.04.02 Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

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

содержание и сферы реализации. 

             Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления основ 

педагогического (социально-педагогического) менеджмента; социально-педагогическая 

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

деятельности, сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности; менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект организации социально-педагогической 

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

организации социально-педагогической деятельности; понятия «управление», «менеджмент 

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

сущность менеджмента – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект менеджмента – управления социально-

педагогической деятельностью, требования, предъявляемые к нему; социальный педагог 

субъект управления социально-педагогической деятельностью в достижении прогнозируемой 

цели; корпоративная культура – качественная характеристика успешного менеджмента  – 

управления социально-педагогической деятельностью коллектива. 

        

  Тема 1.1. Менеджмент – организация социально-педагогической деятельности, 

истоки, сущность, содержание.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления основ 

педагогического (социально-педагогического) менеджмента; социально-педагогическая 

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

деятельности; сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности; менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект организации социально-педагогической 

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

организации социально-педагогической деятельности. 

 

       Тема 1.2. Менеджмент – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели.  

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

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

сущность менеджмента – управление социально-педагогической деятельностью по 

достижению прогнозируемой цели; субъект менеджмента – управления социально-

педагогической деятельностью, требования, предъявляемые к нему; социальный педагог 

субъект управления социально-педагогической деятельностью в достижении прогнозируемой 

цели; корпоративная культура – качественная характеристика успешного менеджмента  – 

управления социально-педагогической деятельностью коллектива. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Технология менеджмента социально-педагогической деятельности, ее 

сущность, содержание и основные этапы 

Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления понятия 

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

менеджмента социально-педагогической деятельности; сущность технологии, технологии 

социально-педагогической деятельности, технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности; структура технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности; основные этапы технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности и их характеристика; сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической деятельности; структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели; основные 

этапы технологии управления социально-педагогической деятельностью; этап оценки 

ситуации управления социально-педагогической деятельностью; определение субъектов 

ситуации, их место в управлении социально-педагогической деятельностью, а также 

порядок управленческого взаимодействия; прогнозирование перспектив совместной 

социально-педагогической деятельности; определения цели управления; проектирование 

управления, направленного на достижение прогнозируемой цели, реализация управления, его 

мониторинга и необходимого корректирования, направленного на достижение 

прогнозируемой цели; оценка достижения прогнозируемой цели управления социально-

педагогической деятельности. 

 

Тема 2.1. Технология менеджмента – организация социально-педагогической 

деятельности, ее сущность, содержание 

Перечень изучаемых элементов содержания: истоки становления понятия 

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

менеджмента социально-педагогической деятельности; сущность технологии, технологии 

социально-педагогической деятельности, технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности; структура технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности; основные этапы технологии менеджмента социально-

педагогической деятельности и их характеристика;     
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Тема 2.2. Технология менеджмента – управление социально-педагогической 

деятельностью достижения определенной цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: сущность технологии менеджмента – 

управления социально-педагогической деятельности; структура технологии управления 

социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели; основные 

этапы технологии управления социально-педагогической деятельностью; социальный педагог 

–субъект управления социально-педагогической деятельностью достижения прогнозируемой 

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

педагогической деятельностью; определение субъектов ситуации, их место в управлении 

социально-педагогической деятельностью, а также порядок управленческого 

взаимодействия; прогнозирование перспектив совместной социально-педагогической 

деятельности; определения цели управления; проектирование управления, направленного на 

достижение прогнозируемой цели, реализация управления, его мониторинга и необходимого 

корректирования, направленного на достижение прогнозируемой цели; оценка достижения 

прогнозируемой цели управления социально-педагогической деятельности.    

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент внутриведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие в решении социально-

педагогической проблемы, его сущность и содержание; субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; типичные проблемы, требующие организации 

внутриведомственного взаимодействия; технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее 

результативности; характеристика основных этапов менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее результативности; организованный 

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

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

внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в организованный досуг обучаемых; 

особенности технологии организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

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

основные этапы менеджмента внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в 

организованный досуг обучаемых и их характеристика 

 

Тема 3.1. Менеджмент – организация внутриведомственного взаимодействия в 

решении социально-педагогической проблемы  

Перечень изучаемых элементов содержания: внутриведомственное взаимодействие, 

его сущность и содержание; внутриведомственное взаимодействие в решении социально-

педагогической проблемы, его сущность и содержание; субъект организации 

внутриведомственного взаимодействия в решении социально-педагогической проблемы, 

требования, предъявляемые к нему; типичные проблемы, требующие организации 

внутриведомственного взаимодействия; технология организации (менеджмента) 

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее 

результативности; характеристика основных этапов менеджмента внутриведомственного 

взаимодействия в решении частной проблемы и оценки ее результативности. 

 

Тема 3.2. Менеджмент – организация внутриведомственного взаимодействия в 

стимулировании организованного досуга обучаемых.  

Перечень изучаемых элементов содержания: организованный досуг, его назначение, 

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

внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в организованный досуг обучаемых; 

особенности технологии организации (менеджмента) внутриведомственного взаимодействия 

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

основные этапы менеджмента внутриведомственного взаимодействия по вовлечение в 

организованный досуг обучаемых и их характеристика. 

 

РАЗДЕЛ 4. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-педагогической деятельностью, и их 

особенности; необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы, 

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

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и характеристика его 

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

содержание; системность в профилактике отклоняющего поведения подростков; 

необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным взаимодействием 

предупреждения отклоняющего поведения подростков организации; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения 

подростков организации, требования, предъявляемые к нему; особенности управления 

(менеджмента) внутриведомственного взаимодействия предупреждения отклоняющего 

поведения подростков организации и характеристика его этапов 

 

Тема 4.1. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

решении социально-педагогической проблемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ситуации, требующие 

внутриведомственного управления социально-педагогической деятельностью, и их 

особенности; необходимость, сущность и содержание управления внутриведомственным 

взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием в решении социально-педагогической проблемы, 

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

внутриведомственного взаимодействия в решении частной проблемы и характеристика его 

этапов. 

 

Тема 4.2. Менеджмент – управления внутриведомственным взаимодействием в 

предупреждении отклоняющего поведения подростков. 

Перечень изучаемых элементов содержания: предупреждение (профилактика) 

отклоняющего поведения подростка, ее сущность и содержание; системность в 

профилактике отклоняющего поведения подростков; необходимость, сущность и 

содержание управления внутриведомственным взаимодействием предупреждения 

отклоняющего поведения подростков организации; субъект управления 

внутриведомственным взаимодействием предупреждения отклоняющего поведения 

подростков организации, требования, предъявляемые к нему; особенности управления 

(менеджмента) внутриведомственного взаимодействия предупреждения отклоняющего 

поведения подростков организации и характеристика его этапов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Менеджмент межведомственного взаимодействия в решении 

социально-педагогической проблемы. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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

педагогической деятельностью достижения прогнозируемой цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: мониторинг, его назначение, сущность 

и место в реализации управления социально-педагогической деятельности; мониторинг в 

реализации плана управленческой деятельности; качественные характеристики 

управленческой деятельности; необходимость, сущность и содержание оценки качества 

менеджмента (управления) социально-педагогической деятельности по решению частной 

проблемы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1: Менеджмент – организация социально-

педагогической деятельности, истоки, сущность, содержание.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Истоки становления основ педагогического (социально-педагогического) 

менеджмента. 

2. Сущность и содержание менеджмента – организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Сущность и содержание менеджмент – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 

 

Тема практического занятия 1.2. Менеджмент – управление социально-

педагогической деятельностью по достижению прогнозируемой цели.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Сущность и содержание менеджмента – управление социально-педагогической 

деятельностью по достижению прогнозируемой цели. 

2. Социальный педагог – субъект управления социально-педагогической 

деятельностью, требования, предъявляемые к нему. 

3. Корпоративная культура – качественная характеристика успешного 

менеджмента  – управления социально-педагогической деятельностью коллектива.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1: Технология менеджмента – организация 

социально-педагогической деятельности, ее сущность, содержание.  

Форма практического задания: дискуссия 

1. Сущность и содержание технологии менеджмента социально-педагогической 

деятельности. 

2. Структура технологии менеджмента социально-педагогической деятельности 

и характеристика ее этапов.  

  

Тема практического занятия 2.2. Менеджмент – управление социально-

педагогической деятельностью по достижению прогнозируемой цели.  
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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. 

 

      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 
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       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 

       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. 
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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. 

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. 

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:  
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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. 

3. Необходимость, сущность и содержание оценки качества менеджмента 

(управления) социально-педагогической деятельностью решения частной проблемы.  

 

 

 

1.8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в сфере теории и методологии применения информационных технологий в 

образовательной деятельности с последующим применением в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о возможностях применения информационных и 

коммуникационных технологий в сфере науки и образования; 

2. получение знаний об основных методических подходах к использованию информационных 

образовательных ресурсов, технологиях создания и использования информационных 

образовательных ресурсов; 

3. овладение навыками использования информационных и коммуникационных технологий при 

организации учебного процесса, научно-исследовательской работы в общеобразовательном 

учреждении. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Сущность информатизации общества. 

2. Информатизация образования. 

3. Программы и проекты информатизации образования. 

4. Цифровая трансформация образования – современный этап развития информатизации 

образования. 

5. Основные направления информатизации образования. 

6. Спектр информационных и коммуникационных технологий, применяемых в сфере 

образования. 

7. Обзор перспективных информационных и коммуникационных технологий для сферы 

образования. 

8. Дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий. 

9. Информационное взаимодействие образовательного назначения в условиях использования 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

10. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации. 

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

образовательного назначения. 

12. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа. Компоненты 

мультимедиа. Требования к системе мультимедиа. 

13. Дидактические особенности применения мультимедийных технологий в образовании; 

14. Основные направления применения мультимедийных технологий в образовании; 

15. Понятие телекоммуникационных технологий в образовании; 

16. Дидактические особенности применения телекоммуникационных технологий в образовании; 

17. Основные направления применения телекоммуникационных технологий в образовании; 

18. Информационное образовательное пространство на основе телекоммуникационных 

технологий; 

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

20. Методические особенности применения системы виртуальной и дополненной реальности в 

образовательном процессе; 

21. Перспективы реализации технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании. 

22. Возможности применения технологий искусственного интеллекта и нейротехнологий в 

образовании. 

23. Обоснование возможности использования средств ИКТ для автоматизации процесса принятия 

и реализации управленческих решений в образовательном учреждении; 

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

управленческих решений; 

25. Основные направления внедрения и использования информационных технологий 

управленческого и педагогического назначения в системе образования; 

26. Основные направления использования средств ИКТ для автоматизации информационной 

деятельности в организационном управлении образовательным учреждением; 

27. Особенности внедрения средств телекоммуникаций в процесс управления образовательным 
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учреждением. 

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

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

2. Требования к методическим материалам, обеспечивающим обучение с использованием 

средств ИКТ. 

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

форм организации образовательного процесса. 

4. Основные методические подходы к использованию ИКТ воспитательной работе  в 

образовательном учреждении. 

5. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, гипертекстовые, 

мультимедийные источники информации. 

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

и усвоение знаний в процессе обучения. 

7. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного контента. 

8. Рекомендации по созданию и представлению электронного контента. 

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

демонстрационные, имитационные, моделирующие, контролирующие информационно-

справочные, обучающие и др. 

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

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

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

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

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

программное обеспечение, предназначенное для разработки ЭОР для интерактивных досок). 

13. Этапы разработки электронных образовательных ресурсов. 

14. Оценка качества электронных образовательных ресурсов. Экспертиза и сертификация ЭОР. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с использование 

дистанционных образовательных технологий. 

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

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

12. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении и обучении 

с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, 

портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий; 

13. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
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14. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

15. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

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

электронном обучении. 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: «Создание и использование программных средств 

учебного назначения и электронных образовательных ресурсов» 

 

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

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

предъявляемых к нему требований. Анализ провести по следующим пунктам: название, в 

каких видах учебной деятельности и на каких занятиях рекомендуется использовать 

выбранный ЭОР, классификационные признаки и состав, какие возможности реализуются, 

каким требованиям удовлетворяет. 

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

(линии курса учебного предмета, по классам…): 

№№ 

п/п 
Название 

продукта  

Класс 

(линия) 

Тип 

по методическому 

назначению 

Краткое описание с 

указанием ссылки на ресурс 

или его описание в 

Интернете 

1.     

2.     

3.     

3. Разработать электронный образовательный ресурс (фрагмент ЭОР) информационного или 

диагностирующего типа для использования в процессе обучения теме учебного предмета 

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

презентации и т.п. 

4. Разработать конспект внеурочного мероприятия с использованием электронного 

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

выбор студента). 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. Выделите 

положительные и отрицательные стороны организации обучения с использованием МООК. 

Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области составьте их 

краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

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

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

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

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

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

http://school-collection.edu.ru/
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2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные 

образовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы 

сформировать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам 

представляются для этого наиболее значимыми? 

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

в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электронном или 

дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приведите 

примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольные вопросы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольные вопросы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тест. 

 

 

1.9. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и 

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

школы в системе образования, с последующим применением полученных знаний в 

профессиональной сфере; в овладении умениями и навыками в области педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

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

методических основ педагогики и психологии высшей школы в сфере образования; 

2) развитие готовности использовать знание современных проблем педагогики и 

психологии высшей школы в образовательных системах при решении профессиональных 

задач; 

3) углубление представлений о современных технологиях педагогики и психологии 

высшей школы, об этических максимах реализации в сфере образования; 

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

образования; 

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

обобщения результатов отечественных и зарубежных научных исследований в области 

педагогики и психологии высшей школы; 

6) развитие умений применять междисциплинарные знания для научно-теоретического 

осмысления вариативных педагогических процессов в образовательных системах; 

7) обучение навыкам самостоятельной исследовательской (самообразовательной) 

деятельности в области актуальных проблем педагогики и психологии высшей школы. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 
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3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология высшей школы как отрасль 

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

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

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

учет в их обучении; психологические особенности студентов разных возрастных групп и их 

учет в процессе обучения; стили педагогического общения; психологические основы 

профессионального самоопределения студенческой молодежи; возрастные особенности 

обучающихся в системе высшего образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 

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

характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психология высшей школы как 

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

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: Познавательные процессы личности и 

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

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

процессе обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы педагогики высшей школы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: объект, предмет, задачи педагогики 

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

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

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

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

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

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

студентов; педагогический мониторинг; качество обучения и пути его обеспечения; 

профессиональное воспитание, его сущность и содержание; особенности реализации 

профессионального воспитания в учебной и внеучебное время; особенности научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе их профессиональной подготовки; 

индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе; информационные 

технологии в профессиональном образовании. 

 

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

образовании в РФ». 

Перечень изучаемых элементов содержания: Образование, профессиональное 

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

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

Качество образования, как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

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

характеристика 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Педагогика высшей школы как отрасль 

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

высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Основы психологии 

высшей школы.  

Тема практического занятия 1.1: Психология высшей школы как отрасль 

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

1. Психология высшей школы как отрасль научного знания. 

2. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы. 

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

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

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

 

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

процессе обучения. 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

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

обучения. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи. 

4. Возрастные особенности обучающихся в системе высшего образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Основы педагогики высшей 

школы. 

Тема практического занятия 2.1: Базовые основы педагогики высшей школы, 

изложенные в Законе «Об образовании в РФ». 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

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

характеристика.  

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

профессиональной подготовке студентов. 

3.  Качество образования, как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

4. Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. 

5. Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы. 

6. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

7. Взаимосвязь педагогики высшей школы с другими научными отраслями.  

8. Дидактические принципы, их сущность и общая характеристика; 

9. Учет требований основных дидактических принципов в процессе решения задач 

профессиональной подготовки студентов; 

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

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

1.Методы обучения студентов и их классификация. 

2.Теоретические методы обучения в вузе и их характеристика. 

3.Практические методы обучения в вузе и их характеристика. 

4.Педагогический мониторинг обучения студентов. 

5.Особенности реализации профессионального образования в учебной время. 

6.Особенности реализации профессионального образования во внеучебное время. 

7.Особенности научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

8.Индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе. 

9.Дифференциация в обучении студентов в вузе. 

10.Информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Примерные варианты контрольной работы по разделу 1. 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности участников 

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

барьеры общения.  

 

Вариант 2 

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

развития студента в образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к образовательной организации высшего 

образования.  

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

примеры, в которых имеет место несовпадение паспортного возраста обучающегося 

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

происходит. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации 

преподавателя высшей школы. 

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

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

Приведите примеры. 

 

 

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

Примерные варианты контрольной работы по разделу 3 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной работы студентов образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

Задание. Приведите примеры, иллюстрирующие, как в образовательной организации 

высшего образования реализуются функции процесса обучения: образовательная, 

развивающая и воспитательная. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-личностного воспитания студентов в 

образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Приведите примеры различных видов 

самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студентов, которые Вы разработали 

бы как преподаватель конкретной учебной дисциплины.  

 

Вариант 3 

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

Вопрос 2. Современные технологии обучения в высшей школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия «качество профессионального 

образования». По каким критериям и показателям возможно определить качество 

образовательного процесса образовательной организации высшего образования 

 

 

 

1.10. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в том, чтобы дать магистрантам 

представление о классической научной методологии проведения исследований, о понятийном 

аппарате научно-исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о 

подготовке магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. иметь представление о закономерностях получения научного знания; о категориях и 

основных понятиях методологии научного исследования; о формах и методах научного 

познания; о принципах и организации научно-исследовательской деятельности; 

2. иметь видение основных проблем современной практики научных исследований; основных 

подходов и методов исследования; понимать историю развития научной методологии; 

3. помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

исследования; составить программу исследования и организовать исследовательский процесс; 

4. сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования. 

 

Тема 1. Философские основы методологии научных исследований 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как 

форма развития научного знания. Методологические принципы научного исследования. 

Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна получаемых данных. 

Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды научных 

исследований. 

Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии 

исследования; 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая 

корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности 

исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с профилем 

специальности. Постановка цели как основного результата исследования. Задачи. Построение 

гипотезы исследования. 

Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного 

исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и 

последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении 

исследования. Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема плагиата. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методическая и методологическая культура 

исследователя 

Форма практического задания: коллоквиум 

Темы для коллоквиума 

1. Специфика прикладных исследований. 

2. Роль научной проблемы в развитии науки 

3. Связь предмета научного исследования с профилем специальности  

4. Логика доказательств и последовательность методов исследования.  

5. Этические установки исследователя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации 

 

Тема 1. Классификация научных методов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частнонаучные и 
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специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и 

социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 

(эмпирический и теоретический). 

Тема 2. Методологические парадигмы и принципы в истории науки 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная 

методология античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном 

методе классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 20 

веков. Роль позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология (К. 

Поппер), теория научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. Фейерабенд). 

 

Тема 3. Магистерская диссертация как вид научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как исследовательская 

работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской диссертации, 

рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к защите 

(презентация, раздаточный материал, доклад). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Магистерская диссертация как вид научного 

исследования 

Форма практического задания: коллоквиум 

Темы для коллоквиума 

1. Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 

2. Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки 

магистерской диссертации. 

3. Композиция магистерской диссертации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – методологический анализ научной статьи 

 

 

1.11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков в сфере организации инклюзивного образования детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Ознакомление с современными принципами совместного обучения лиц с 

нормальным и отклоняющимся развитием, технологиях, методами и приемами; 

2) Развитие практических умений, необходимых для оказания коррекционно-

педагогической помощи человеку с особыми образовательными потребностями в условиях 

совместного обучения; 

3) Развитие личностных качеств, значимых для педагогической деятельности (эмпатии, 

толерантности, ответственности, самостоятельности, формирование адекватных форм 

взаимодействия с ребенком с особыми образовательными потребностями и др.). 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7, в соответствии с учебным планом. 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзивная педагогика — новая 

отрасль педагогической науки. Основные понятия и категории инклюзивного обучения. 

Философия инклюзивного образования: образовательная инклюзия как форма реализации 

права людей с ОВЗ на качественное и доступное образование. Этические основы 

инклюзивного образования. Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции 

развития инклюзивного образования. Основные принципы инклюзивной формы образования. 

Риски и ресурсы инклюзивного образования. Становление инклюзивной формы образования 

за рубежом и в России. 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность инклюзивного образования, 

его истоки, основные идеи, состояние и перспективы развития. История развития 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зарубежных странах и России. Философские 

основания инклюзии и принципы инклюзивного образования. Нормативная и правовая база 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в образовательных 

организациях. Структурно-функциональные модели инклюзивной деятельности 

образовательных организаций. Общие и специфические закономерности психического 

развития детей с особыми образовательными потребностями. 

Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Федеральный государственный 

стандарт для детей с ОВЗ: основные положения. Профессиональный стандарта "Педагог-

дефектолог": основные положения. Роль учителя в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с разными образовательными потребностями. 

Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: комбинированная интеграция, частичная 

интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Теоретико-правовые основы инклюзивного 

образования 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 

8. Инклюзия в системе дополнительного образования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзия в дошкольных учреждениях. 

Инклюзивные школьные практики 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных учреждениях 

Перечень изучаемых элементов содержания. Возможности абилитации детей с 

особыми возможностями здоровья в совместной деятельности и общении со сверстниками. 

Подражание как важный метод инклюзивного обучения. Опыт М. Монтессори. Роль семьи в 

обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными потребностями. Организация 

инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья в раннем и 

дошкольном возрастах. Анализ ресурсов, опыт и проблемы организации ранней диагностики, 

коррекции и интегрированного обучения детей с особыми нуждами в практике Российского 

образования. 

Тема 2.2. Инклюзивная школьная практика  

Перечень изучаемых элементов содержания. Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения. Особенности инклюзивных практик в общем образование. 

Специальные условия (архитектурная среда, специальное оборудование, программно-

методическое обеспечение) для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема практического занятия: Инклюзивная школьная практика 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе  

2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями развития. Основные направления и специфика 

деятельности  специалистов сопровождения. 

Тема 3.1. Педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями развития. Основные направления и специфика 

деятельности  специалистов сопровождения. Взаимодействие команды специалистов в 

процессе обучения. 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие тьюторства. 

Историятьюторства.Должностныеобязанноститьютора.Цельдеятельности тьютора. 

Направления работы тьютора с подопечным. Направления работы тьютора с учителями. 

Направления работы тьютора со сверстниками ребенка с ОВЗ. Направления работы 

тьютора с родителями. Ведение документации тьютора. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
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Тема практического занятия: Тьюторство в инклюзивном образовательном 

пространстве 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1.Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики. 

2.Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ. 

3.Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

4.Тьюторскоесопровождение обучающихся с различными нарушениями развития. 

5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ. 

6. Примерная должностная инструкция тьютора. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность взаимодействия семьи и 

школы. Функции и направления работы школы с семьей. Формы взаимодействия школы с 

семьи. Роль учителя в реализации инклюзивного обучения детей с разными 

образовательными потребностями. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде. 

Основные функции классного руководителя в работе с родителями обучающихся. 

Тема 4.1. Роль педагога в реализации инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного образования. Направления работы педагога, необходимые 

для создания полноценных условий для интегрированного образования: создание 

благоприятной атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией и т.д. 

Специфика подготовки педагогических кадров для инклюзивного образования. 

Тема 4.2. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль семьи в коррекции врождённых 

нарушений детей с особыми возможностями здоровья. Новые подходы к организации помощи 

семьям, воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к детям с особыми 

возможностями здоровья. Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного 

обучения. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. 

Тема практического занятия: Тьюторство в инклюзивном образовательном 

пространстве 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1 Субъекты инклюзивного образования (дети с ОВЗ, нормально развивающиеся дети, 

родители детей в норме и патологии, специалисты образовательного процесса и т.п.). 

2 Специфика организации и содержания комплексного взаимодействия каждого из 

субъектов инклюзивного образования. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность и специфика педагогического 

проектирования. Логика развертывания проектной деятельности. Принципы проектирования. 

Особенности педагогического проектирования в системе инклюзивного образования. 

Тема 5.1. Теоретические основы педагогического проектирования 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Учет особенностей образовательной 

среды в контексте проектирования инновационных процессов в условиях введения ФГОС. 

Образовательная среда как подсистема социокультурной среды. Базовые параметры анализа 

влияния образовательной среды на личность (В.А. Ясвин). Целостность, вариативность и 

универсальность среды. Урони образовательной среды. Структура образовательной среды 

(компоненты образовательной среды: В.А. Ясвин; Е.А. Климов; С. В. Тарасов). 

Типологизация образовательной среды. Образовательная среда как предмет проектирования. 

Тема 5.2. Инклюзивная образовательная среда как предмет проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие образовательной среды для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Специфики проектирования образовательной среды для лиц с 

ОВЗ (анализ нормативно-правовых документов). Основные направления конструирования и 

развития инклюзивной образовательной среды. Основные характеристики, компоненты и 

показатели наличия образовательной среды для лиц с ОВЗ. Учет специальных условий при 

проектировании образовательной среды для лиц с ОВЗ. Характеристика коррекционно-

развивающей среды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Инклюзивная образовательная среда как предмет 

проектирования  

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие образовательной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

2. Нормативно-правовая база проектирования образовательной среды для лиц с 

ОВЗ. 

3. Основные направления конструирования и развития инклюзивной 

образовательной среды.  

4. Основные характеристики, компоненты и показатели наличия образовательной 

среды для лиц с ОВЗ.  

5. Учет специальных условий при проектировании образовательной среды для лиц 

с ОВЗ. 

6. Характеристика коррекционно-развивающей среды. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – практические задания 

РАЗДЕЛ 6. ЭКСПЕРТИЗА ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Технология оценки состояния 

инклюзивного процесса в образовательной организации, этапы и инструменты ее проведения, 

условия и способы включения участников в процесс оценивания и развития инклюзии в 

образовательной организации. 

Тема 6.1. Экспертиза образовательной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания. Основные понятия (эксперт, экспертиза 

как метод, экспертиза образовательной среды). Основные направления экспертизы качества 

образования ( в соответствии с объектами экспертизы). Критерии оценки качества 

образования. Диагностический инструментарий оценки качества образования. Организация 

проведения самооценки образовательной среды. Этапы экспертизы образовательной среды. 

Тема 6.2. Особенности экспертизы инклюзивных образовательных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Условия и способы включения 

участников образовательного процесса. Организация рефлексивно-проектных семинаров по 

развитию инклюзивного процесса в образовательной организации. Разработка дорожной 

карты по развитию инклюзии в образовательной организации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Экспертиза образовательной среды  

Форма практического задания: дискуссия. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Технология оценки состояния инклюзивного процесса в образовательной 

организации. 

2. Этапы и инструменты ее проведения. 

3. Условия и способы включения участников в процесс оценивания и развития 

инклюзии в образовательной организации.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – практические задания 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОЩЕНИЙ. 

1.12. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Межведомственное взаимодействие в социально-педагогической 

деятельности» заключается в формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области межведомственного взаимодействия в решении профессиональных задач, 

получении студентами теоретических знаний научных представлений о методах психолого-

педагогического межведомственного взаимодействия, совершенствовать представления 

студентов в области теории взаимодействия. Расширение социально-психологической и 

коммуникативной компетенции будущих педагогов.  

Задачи дисциплины: 

1. Осмысление обучающимися сложившихся психолого-педагогических основ 

межведомственного взаимодействия в социально-педагогической деятельности 

образовательного и воспитательного процесса в высшей школе.  

2. Формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний о межведомственном 

взаимодействии в социально-педагогической деятельности, в психологии и педагогике 

высшей школы. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков решения различных педагогических задач и 

психологических ситуаций в межведомственном взаимодействии в социально-педагогической 

деятельности высшей школе. 

 

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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-5; ПК-6 в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02. 

Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие межведомственного взаимодействия учреждений образования и 

социальной защиты как основы решения профессиональных задач. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Межведомственное взаимодействие с учетом образовательной политики региона. 

Механизмы межведомственного взаимодействия. Нормативно-правовая и совершенствование 

организационно-управленческой базы для осуществления механизмов межведомственного 
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взаимодействия. Создание и реализация межведомственных проектов, направленных на 

решение определенных зада 

 

Тема 1.1. Межведомственное социально-педагогическое взаимодействие в 

социуме. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Межведомственное взаимодействие с учетом образовательной политики региона. Механизмы 

межведомственного взаимодействия. Нормативно-правовая и совершенствование 

организационно-управленческой базы для осуществления механизмов межведомственного 

взаимодействия. Создание и реализация межведомственных проектов, направленных на 

решение определенных задач. 

 

Тема 1.2. Межведомственное взаимодействие при формировании безопасного 

образовательного пространства  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Межведомственное взаимодействие с учетом образовательной политики региона. 

Механизмы межведомственного взаимодействия. Нормативно-правовая и 

совершенствование организационно-управленческой базы для осуществления механизмов 

межведомственного взаимодействия. Создание и реализация межведомственных проектов, 

направленных на решение определенных задач 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Раздел 2. Институциональные технологии межведомственного 

взаимодействия, нацеленные на создание социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

    Взаимодействие в системе образования через взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования детей и подростков. Взаимодействие образовательного 

учреждения в системе здравоохранения, управлением по делам несовершеннолетних, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, классных руководителей. Взаимодействие с 

управлением внутренних дел, управлением государственной противопожарной, управлением 

социальной защиты иными организациями. 

 

Тема 2.1. Индивидуальные технологии командного взаимодействия специалистов, 

нацеленные на сотрудничество в решении профессиональных задач 

  Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Взаимодействие в системе образования через взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования детей и подростков. Взаимодействие образовательного 

учреждения в системе здравоохранения, управлением по делам несовершеннолетних, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, классных руководителей. Взаимодействие с 

управлением внутренних дел, управлением государственной противопожарной, управлением 

социальной защиты иными организациями. 

 

Тема 2.2. Технологии социально-педагогического взаимодействия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «социальная инфраструктура», «социально-педагогическая инфраструктура». 

Организационные социально-педагогические технологии. Социально-педагогические 

технологии индивидуальной и групповой работы 

 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие на уровне научных коллективов,  

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения социального  
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благополучия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Группы подходов к определению социального благополучия в современной науке.  

Оценка динамики социального благополучия. Составляющие компоненты 

благополучия личности. Социальная политика и социальное благополучие. Современные 

теории общего благосостояния как основа социальной безопасности. Современные теории 

общего благосостояния как основа социальной безопасности России 

 

Тема 3.1. Формы межведомственного взаимодействия социальных партнеров. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Объединение усилий специалистов различных служб и ведомств для создания единого 

комплекса социальных, правовых, медицинских, образовательных, культурных мер с целью 

обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности человека, группы лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. 

Совместная деятельность специалистов разных социальных служб, ведомств 

ориентированная на достижение целей по защите прав и законных интересов клиента, 

восстановление, улучшение его статуса и формирование максимально благоприятных для 

клиента условий окружающей социокультурной среды, формирование социально-адекватных 

и эффективных моделей жизнедеятельности. 

 

Тема 3.2. Механизм реализации межведомственного взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «межведомственное 

взаимодействие». Принцип комплексности в системе межведомственного взаимодействия в 

социальной сфере. Факторы межведомственного взаимодействия в социальной сфере на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

 

Раздел 4. Технологические основы межведомственного взаимодействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Система межведомственного 

электронного взаимодействия. Развитие межведомственного электронного взаимодействия 

как компонента электронного правительства в России и за рубежом. Модели 

межведомственного взаимодействия.  

Тема 4.1. Организация социально-педагогического взаимодействия в 

современном социуме 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация социально-педагогического взаимодействия. Типичные виды социально-

педагогического взаимодействия в работе социального педагога. Формы и методы социально-

педагогического взаимодействия. Социально-педагогический комплекс как система 

социально-педагогического взаимодействия в социуме микрорайона города. Организация и 

обучение взаимодействию в воспитательной организации. 

 Тема 4.2. Индивидуальные технологии командного взаимодействия специалистов, 

нацеленные на сотрудничество в решении профессиональных задач 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимодействие в системе образования через взаимодействие школы с различными 

учреждениями. Взаимодействие образовательного учреждения с контролирующими 

образовательный процесс организациями. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Понятие 

межведомственного взаимодействия учреждений образования и социальной защиты как 

основы решения профессиональных задач. 
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Тема 1.1. Межведомственное социально-педагогическое взаимодействие в 

социуме. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация социально-педагогического взаимодействия. Межведомственное 

взаимодействие в системе социальной защиты  

населения.  

2. Перечень исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие. 

3. Социальные услуги населению: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-трудовые, социально-правовые, социально-педагогические, 

срочные социальные услуги. 

 

Тема 1.2. Межведомственное взаимодействие при формировании безопасного 

образовательного пространства  

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психолого-педагогические условия создания безопасной благоприятной среды в  

образовательном учреждении.  

2.Виды деятельности педагога-психолога по созданию благоприятной образовательной 

среды.  

3.Создание благоприятного психологического климата в классе 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Институциональные 

технологии межведомственного взаимодействия, нацеленные на создание 

благоприятной среды в социальных организациях и службах. 

Тема 2.1. Индивидуальные технологии командного взаимодействия специалистов, 

нацеленные на сотрудничество в решении профессиональных задач 

  Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов в решении 

профессиональных задач.  

2. Способы эффективного взаимодействия с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей.  

3. Сотрудничество педагогического коллектива с родителями учащихся.  

4. Психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей, в т.чс ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Тема 2.2. Технологии социально-педагогического взаимодействия. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику понятий «социальная инфрастуктура», «социально-

педагогическая инфраструктура». Какую роль играет развитость инфраструктуры для 

становления социально-педагогической деятельности? 

1. Какую роль в социально-педагогической деятельности выполняет сеть взаимодействий? 

2. Организационные социально-педагогические технологии.  

3. Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. Межведомственное 

взаимодействие на уровне научных коллективов, проводящих исследования по 
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различным направлениям обеспечения социального благополучия. 

Тема 3.1. Формы межведомственного взаимодействия социальных партнеров. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство — это синонимы? 

2.Какие социальные службы, ведомства, организационные структуры наиболее эффективно 

решают проблему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? 

Обоснуйте свое мнение.  

3.Как трактуется понятие «межведомственное взаимодействие»?  

4.В чем заключается сущность принципа комплексности в системе межведомственного 

взаимодействия в социальной сфере? 

5. Каковы основные факторы межведомственного взаимодействия в социальной сфере на 

федеральном, региональном и местном уровнях? 

 

Тема 3.2. Механизм реализации межведомственного взаимодействия  

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

Задание 1. В групповом режиме рассмотрите случай из жизни представителя социально 

уязвимой категории населения. Предложите схему межведомственного взаимодействия по 

решению проблемной ситуации, в которой он оказался. 

Задание 2. Проанализируйте современное законодательство (федеральное, 

региональное, местное) и определите нормативно-правовую основу межведомственного 

взаимодействия при оказании социальной помощи и поддержки клиентам, оказавшимся в 

социально опасном положении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. Технологические 

основы межведомственного взаимодействия. 

Тема 4.1. Организация социально-педагогического взаимодействия в 

современном социуме. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Типичные виды социально-педагогического взаимодействия в работе социального 

педагога.  

2. Формы и методы социально-педагогического взаимодействия.  

3. Социально-педагогический комплекс как система социально-педагогического 

взаимодействия в социуме микрорайона города. 

4. Организация и обучение взаимодействию в воспитательной организации. 

 

Тема 4.2. Индивидуальные технологии командного взаимодействия специалистов, 

нацеленные на сотрудничество в решении профессиональных задач. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Взаимодействие в системе образования через взаимодействие школы с различными 

учреждениями. 

2.Взаимодействие образовательного учреждения с контролирующими образовательный 

процесс организациями. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Понятие межведомственного 

взаимодействия учреждений образования и социальной защиты как основы решения 

профессиональных задач. 
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Вопросы рубежного контроля: 

  1. Под социумом понимается ...  

1) общество, рассматриваемое в ракурсе общих форм человеческого взаимодействия; 

2) стабильная социальная общность, отличающаяся единством условий 

жизнедеятельности людей и вследствие этого – общностью культуры;  

3) форма существования человека как вида, его межвидового взаимодействия и 

системной организации; 

4) система человеческого сообщества, основанная на базе второй, рукотворной 

природы, опосредованной действием естественных социально-экономических законов; 

5) общество, причем довольно значительное по своим размерам, но не размытое, как 

бы замкнутое и целостное. «Социумом» можно назвать жителей города или страны; 

6) социальное окружение человека, общество. 

2. Под взаимодействием понимается ...  

1) особая форма связи между людьми, процессами, действиями, явлениями в 

результате которой происходят изменения их исходных качеств или состояний процесс 

рассматривается совокупно с действиями и явлениями; 

2) процесс взаимного влияния тел друг на друга путем переноса материи и движения, 

универсальная форма изменения состояния тел. Взаимодействие сопровождается взаимным 

отражением телами свойств друг друга, в результате чего они могут меняться; 

3) процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов 

(субъектов)друг на друга, порождающих их взаимную связь и обусловленность, в результате 

которой каждая из взаимодействующих сторон выступает и как причина и как следствие 

одновременного обратного влияния противоположной стороны;  

4) система действий, при которой, действия одного человека или группы лиц 

обуславливают определенные действия других, а действия последних, в свою очередь, 

определяют действия первых;  

5)процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

3. Сотрудничество определяется как ...  

1) стратегия взаимодействия, которая позволяет партнерам прийти к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон; 

2) форма общения, когда оба партнера по взаимодействию содействуют друг другу,  

активно способствуют достижению индивидуальных и общих целей совместной 

деятельности. 

4. Среди причин, нарушающих полноценное функционирование современного 

социума, можно выделить такие, как ... 

1) отсутствие рефлексии и культуры самопознания в обществе;  

2) сравнительно слабая согласованность различных компонентов и институтов 

общества; 

3) потеря традиций; 

4) значительное понижение морального и образовательного уровня населения.  

5. Методология взаимодействия включает следующие варианты социального и 

внутриличностного взаимодействия:  

1) адаптация к социальной среде;  

2) адаптация к самому себе (самоприспособление);  

3) преобразование социальной среды;  

4) самопреобразование.  

6. В структуру социально-педагогического взаимодействия входят: 

1) субъекты; 

2) задачи и цели;  

3) нормы и ценности; 
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4) средства; 

5) ситуация; 

6) характер; 

7) среда. 

7. Социально-педагогическое взаимодействие в первичном коллективе может быть 

организовано в следующих формах: 

1) фронтальной; 

2) групповой; 

3) периферийной.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Институциональные технологии 

межведомственного взаимодействия, нацеленные на создание благоприятной среды в 

социальных организациях и службах 

Вопросы рубежного контроля: 

8. Организация межгруппового взаимодействия может осуществляться следующими 

способами: 

1) прямой: руководители ставят перед первичными коллективами задачу, которую они 

могут и должны решать, вступив в кооперативное или конкурентное взаимодействие; 

2) косвенный: руководители создают ситуации, которые объективно предполагают и 

стимулируют вступление во взаимодействие первичных коллективов; 

3) инициирование и организация взаимодействия первичных коллективов органами 

самоуправления 

 9. Индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение 

физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека или 

группы – это ...  

11.Постоянный процесс и результат активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды – это ... 

12.Массовая форма благотворительной деятельности, характеризующаяся узкой 

направленностью, интенсивностью, нацеленностью на конкретный результат – это ... 

13.Ближайшая среда, в которой происходит развитие ребенка – это ...  

14.Любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом, как в данный 

момент, так и в перспективе. Выражает характер и содержание отношений между 

людьми и социальными группами как постоянных носителей качественно различных видов 

деятельности, т.е. отношений различающихся по социальным позициям (статусам) и ролям –

это ...  

15.Целенаправленная, согласованная деятельность педагогов с субъектами, 

нуждающимися в помощи и специалистами социальных институтов по координации 

деятельности для разрешения проблем, успешной социализации и личностному развитию 

субъекта – это ...  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Межведомственное взаимодействие на уровне 

научных коллективов, проводящих исследования по различным направлениям 

обеспечения социального благополучия. 

Вопросы рубежного контроля:  

16.Группа семей, (включая одиноких взрослых), связанная соседскими 

отношениями. Он включает семью, образовательные учреждения, группы сверстников 

и многое, многое другое, что составляет ближайшее пространство и социальное окружение, в 

котором находится ребенок и в непосредственный контакт, с которым он вступает – это ...  

17.Сложный, многогранный процесс, представляющий собой взаимодействие двух и 

более людей, при котором происходит обмен информацией, а также процесс взаимного 

влияния, сопереживания и взаимного понимания другого – это ...  
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18.Согласованная деятельность учителя и учащихся по достижению совместных целей 

и результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или задачи – это ...  

19.Целенаправленный процесс формирования социально значимых качеств личности 

ребенка, необходимых для успешной социализации – это ... 

20.Содействие достижению согласия между социальными субъектами для решения 

социальных проблем одного из них и оказания ему помощи – это ...  

21.Протяженность социальных отношений, ежедневно разворачивающихся перед 

ребенком либо в образе слов, действий, поступков людей, либо в определенном образе 

вещей, интерьера, архитектурного ансамбля, транспорта, аппаратов и прочего – это  

22.Объединение школы с семьей, общественностью, объектами культурного и 

воспитательного окружения, с целью использования воспитательного потенциала 

социума путем его максимальной педагогизации – это ...  

23.Согласованная совместная ценностная деятельность по достижению совместных 

целей и результатов, предполагающую создание значимых педагогических ситуаций 

развития и признающую индивидуальные интересы партнеров – это ...  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. Технологические основы 

межведомственного взаимодействия. 

 

Вопросы рубежного контроля:  

24.Улицы, дома и вещи, разные общности людей, которые характеризуются особой 

системой отношений и правил, распространяющихся на всех членов данной общности 

– это ...  

25.Освобождение от зависимости – это ...  

26.Постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его эмоций, 

чувств и переживаний – это ... 

27.Наставник, посредник, человек, который учит самостоятельно решать проблемы 

(переводить их в задачи); это позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск – это ...  

29.Лицо, отвечающее за соблюдение участниками установленных норм поведения – 

это… 

 

 

1.13. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Методология и методы организации научно-

педагогической деятельности» заключается в получении обучающимися теоретических и 

прикладных знаний о об основах методологии диссертационного исследования, необходимого 

для разработки и защиты впускной научно-квалификационной работы магистрантом.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение основ методологии исследовательской деятельности обучаемыми.  

2. Освоение основ организаторской деятельности по выбору темы и разработке 

индивидуального плана исследовательской деятельности.  

3. Подбор студентами необходимой литературы по теме магистерской диссертации.   

4. Разработка научного аппарата магистерской диссертации студентами и осмысление 

содержания и методики исследовательской деятельности. 

5 Разработка методики экспериментальной работы по проверки авторской гипотезы 

магистерской диссертации. 

6. Усвоение методики подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучаемыми.   
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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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-8; ПК-3 в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02. 

Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы методологи разработки магистерской диссертации и 

организация работы над ней.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

методология, как основа исследовательской деятельности; логико-гносеологический 

уровень методологии, определяющий основные этапы исследования и их характеристика; 

степень исследованности проблемы – логико-предметный уровень методологического знания; 

этап решения задач исследования и его характеристика; итоговый этап исследовательской 

деятельности и его характеристика; анализ практики в области исследования – 

праксиологический уровень методологического знания; тема магистерской диссертации, 

требования, предъявляемые к ее формулированию; обоснование темы магистерской 

диссертации: раскрытие востребованности практики и недостаточности разработанности ее в 

специальной литературе; формулирование противоречия, проблемы  и темы исследования; 

особенности работы по составление библиографии по теме исследования; разработка 

структуры диссертационного исследования и характеристика ее основных компонентов.   

 

Тема 1.1. Методология исследования частной проблемы по социальной 

педагогике.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология, как основа исследовательской деятельности; логико-гносеологический 

уровень методологии, определяющий основные этапы исследования и их характеристика; 

этап решения задач исследования и его характеристика; итоговый этап исследовательской 

деятельности; анализ практики в области исследования – праксиологический уровень 

методологического знания; степень исследованности проблемы – логико-предметный уровень 

методологического знания; формулирование противоречия и проблемы исследования; 

формулирование темы исследования; работа в библиографическом отделе библиотеки; 

ориентиры в выборе литературы по теме исследования; методика работы с литературой; 

методика работа с электронными источниками по теме исследования.  

 

Тема 1.2. Выбор темы магистерской диссертации и разработка ее структуры.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Тема магистерской диссертации; требования, предъявляемые к ее формулированию; 

обоснование темы магистерской диссертации: раскрытие востребованности практики и 

недостаточности разработанности ее в специальной литературе; разработка структуры 

диссертационного исследования; характеристика основных компонентов структуры 

диссертации.  

 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности студента и научный 

аппарат исследования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



78 
 

Понятия «исследование», «исследовать» и «исследовательская деятельность» и их 

характеристика; основные компоненты исследовательской деятельности; методологическая 

культура исследователя, ее сущность и содержание; внутренняя составляющая 

методологической культуры исследователя, ее компоненты и их характеристика; внешняя 

составляющая методологической культуры исследователя, ее компоненты и их 

характеристика; организация исследовательской деятельности, ее сущность и этапы; 

начальный этап: выбор темы исследования, изучение литературы, составление первичного 

списка литературы; составление структуры диссертации; разработка научного аппарата; 

раскрытие содержания первой главы, в том числе разработка авторской идеи достижения цели 

исследования; второй этап: экспериментальная проверка авторской идеи достижения цели; 

третий этап: обобщение полученных материалов в ходе исследования, формулирование 

выводов, литературное оформление диссертации; научный аппарат магистерской диссертации 

и его общая характеристика; объект и предмет исследования; типичные ошибки при 

формулировании объекта и предмета исследования; назначение и сущность цели 

исследования; типичные ошибки при формулировании цели исследования; гипотеза 

исследования, ее назначение, типичные ошибки при ее формулировании; задачи 

исследования, типичные ошибки при их формулировании; теоретико-методологические 

основы исследования, особенности их представления в диссертации; научная новизна 

исследования и особенности их формулирования.  

 

Тема 2.1. Организация разработки студентом магистерской диссертации.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятия «исследование», «исследовать» и «исследовательская деятельность» и их 

характеристика; основные компоненты исследовательской деятельности; методологическая 

культура исследователя, ее сущность и содержание; внутренняя составляющая 

методологической культуры исследователя, ее компоненты и их характеристика; внешняя 

составляющая методологической культуры исследователя, ее компоненты и их 

характеристика; организация исследовательской деятельности, ее сущность и этапы; 

начальный этап: выбор темы исследования, изучение литературы, составление первичного 

списка литературы; составление структуры диссертации; разработка научного аппарата; 

раскрытие содержания первой главы, в том числе разработка авторской идеи достижения цели 

исследования; второй этап: экспериментальная проверка авторской идеи достижения цели; 

третий этап: обобщение полученных материалов в ходе исследования, формулирование 

выводов, литературное оформление диссертации.  

 

Тема 2.2. Научный аппарат магистерской диссертации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Научный аппарат магистерской диссертации и его общая характеристика; объект и 

предмет исследования; типичные ошибки при формулировании объекта и предмета 

исследования; назначение и сущность цели исследования; типичные ошибки при 

формулировании цели исследования; гипотеза исследования, ее назначение, типичные 

ошибки при ее формулировании; задачи исследования, типичные ошибки при их 

формулировании; теоретико-методологические основы исследования, особенности их 

представления в диссертации; научная новизна исследования и особенности их 

формулирования.  

 

РАЗДЕЛ 3. Экспериментальная проверка авторской концепции и оформление 

полученных материалов в ходе нее.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Экспериментальная работа, как метод проверки авторской идей (модели, технологии 

(методики), комплекса мер и пр.), ее сущность и общая характеристика; база 
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экспериментальной проверки авторской идеи и ее характеристика; цель и задачи 

экспериментальной проверки и их характеристика; этапы экспериментальной работы и их 

характеристика; методика проведения экспериментальной проверки авторской идеи 

магистерской диссертации; констатирующий этап, его назначение и общая характеристика; 

формирующий этап экспериментальной работы и его характеристика; итоговый этап 

экспериментальной работы и его характеристика; анализ полученных результатов по 

материалам диагностик на констатирующим и итоговым этапах; обобщение полученных 

материалов в ходе экспериментальной работы, выявление характерных тенденций, 

формулирование выводов.       

     

Тема 3.1. Экспериментальная проверка авторской концепции и методика ее 

реализации.   

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Экспериментальная работа, как метод проверки авторской идей (модели, технологии 

(методики), комплекса мер и пр.), ее сущность и общая характеристика; база 

экспериментальной проверки авторской идеи и ее характеристика; цель и задачи 

экспериментальной проверки; этапы экспериментальной работы и их характеристика; 

методика проведения экспериментальной проверки авторской идеи магистерской 

диссертации; констатирующий этап, его назначение и общая характеристика; формирующий 

этап экспериментальной работы и его характеристика; итоговый этап экспериментальной 

работы и его характеристика; обеспечение достоверности в экспериментальной работе; 

выделение необходимых условий для реализации авторской идеи и путей совершенствования; 

формулирование выводов по результатам экспериментальной работа.  

 

Тема 3.2. Оформление результатов экспериментальной работы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности оформления материалов, раскрывающих содержание каждого этапа 

экспериментальной работы; констатирующий этап: выделение экспериментальной и 

контрольной групп, их характеристика; раскрытие качественных характеристик, требующих 

диагностики, инструментария оценки и методики ее реализации; результаты диагностики, их 

табличное оформление; формирующий этап: особенности реализации авторской идеи на 

практике; трудности, возникающие в процессе реализации и особенности их преодоления; 

итоговый этап: материалы диагностики в контрольной и экспериментальной группах; анализ 

полученных результатов по материалам диагностик на констатирующим и итоговым этапах; 

обоснование достоверности полученных данных и наглядное представление их; анализ хода 

реализации авторской идеи, при необходимости ее уточнение и дополнение; обобщение 

полученных материалов в ходе экспериментальной работы и выявление характерных 

тенденций. выделение необходимых для ее реализации условий, а также прогнозирование 

возможных путей совершенствования авторской идеи; формулирование выводов по 

результатам экспериментальной работы.      

 

Раздел 4. Оформление результатов исследования, подготовка и защита 

магистерской диссертации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Результаты исследования представляются в виде выводов в диссертации, а также в 

научных статьях автора; научная статья и требования, предъявляемые к ней; структура и 

содержание научной статьи; литературные и другие источники научной статьи, требования, 

предъявляемые к цитированию; оформление научной статьи и представление ее научному 

руководителю; оформление магистерской диссертации в соответствие с требованиями, 

принятыми в университете; формулирование выводов по результатам исследования, 

оформление заключение; подготовка презентации по материалам магистерской диссертации; 
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подготовка выступления на защите во взаимосвязи с презентацией; ознакомление с отзывом и 

рецензией и подготовка ответов на возможные замечания, а также ответов на возможные 

вопросы аттестационной комиссии в процессе защиты магистерской диссертации.  

 

Тема 4.1. Подготовка научных статей по результатам исследования.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Результаты исследования представляются в виде выводов в диссертации, а также в 

научных статьях автора; научная статья и требования, предъявляемые к ней; структура и 

содержание научной статьи; литературные и другие источники научной статьи, требования, 

предъявляемые к цитированию; оформление научной статьи и представление ее научному 

руководителю. 

 

Тема 4.2. Подготовка и защита магистерской диссертации.  

Оформление магистерской диссертации в соответствие с требованиями, принятыми в 

университете; формулирование выводов по результатам исследования, оформление 

заключение; подготовка презентации по материалам магистерской диссертации; подготовка 

выступления на защите во взаимосвязи с презентацией; ознакомление с отзывом и рецензией 

и подготовка ответов на возможные замечания, а также ответов на возможные вопросы 

аттестационной комиссии в процессе защиты магистерской диссертации.  

 

        ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Основы 

методологи разработки магистерской диссертации и организация работы над ней. 

 

Тема 1.2. Выбор темы магистерской диссертации и разработка ее структуры. 

Форма практического задания:  

Студент готовит формулировку своей темы магистерской диссертации и ее 

обоснование. 
 

На практическом занятии обсуждаются формулировки тем студентов, особенности их 

обоснования, а также замысел исследовательской деятельности.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Научный аппарат 

исследования и организация исследовательской деятельности студента. 

 

Тема 2.2. Научный аппарат магистерской диссертации. 

Форма практического задания:  

Презентация научного аппарата по теме магистерской диссертации студента, 

которая включает:  

 

1. Объект и предмет исследования. 

2. Цель исследования 

3. Гипотеза исследования. 

4. Задачи исследования. 

5. Авторская идея (концепция), требующая экспериментальной проверки. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. Экспериментальная 

проверка авторской концепции и оформление полученных материалов в ходе нее.  

 

Тема 3.2. Оформление результатов экспериментальной работы. 

Форма практического задания:  



81 
 

Студент готовить сообщение о подготовке результатов экспериментальной 

проверки в диссертации: 

1. Оформление результатов диагностики на констатирующем этапе. 

2. Оформление результатов итогового этапа экспериментальной работы. 

3. Формулирование выводов по результатам экспериментальной работы 

4. Вопросы, требующие осмысления и представления в диссертации по результатам 

экспериментальной работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. Оформление 

результатов исследования, подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

Тема 4.2. Подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

На практическом занятии студенты представляют свои презентации по теме 

исследования и обсуждают вопросы защиты своей магистерской диссертации.    

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Методология, как основа исследовательской деятельности. 

2. Логико-гносеологический уровень методологии, определяющий основные этапы 

исследования и их характеристика. 

3. Степень исследованности проблемы – логико-предметный уровень 

методологического знания. 

4. Этап решения задач исследования и его характеристика. 

5. Итоговый этап исследовательской деятельности и его характеристика. 

6. Анализ практики в области исследования – праксиологический уровень 

методологического знания. 

7. Тема магистерской диссертации, требования, предъявляемые к ее 

формулированию. 

8. Обоснование темы магистерской диссертации: раскрытие востребованности 

практики и недостаточности разработанности ее в специальной литературе.  

9. Формулирование противоречия, проблемы и темы исследования. 

10. Особенности работы по составление библиографии по теме исследования. 

11. Разработка структуры диссертационного исследования и характеристика ее 

основных компонентов.   

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Понятия «исследование», «исследовать» и «исследовательская деятельность» и их 

характеристика. 

2. Основные компоненты исследовательской деятельности и их характеристика. 

3. Методологическая культура исследователя, ее сущность и содержание. 

4. Внутренняя составляющая методологической культуры исследователя, ее 

компоненты и их характеристика. 

5. Внешняя составляющая методологической культуры исследователя, ее 

компоненты и их характеристика. 

6. Организация исследовательской деятельности, ее сущность и этапы. 

7. Начальный этап исследования: выбор темы исследования, изучение литературы, 

составление первичного списка литературы; составление структуры диссертации, разработка 

научного аппарата, раскрытие содержания первой главы, в том числе авторской идеи 

достижения цели исследования. 
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8. Второй этап исследования: экспериментальная проверка авторской идеи 

достижения цели. 

9. Третий этап: обобщение полученных материалов в ходе исследования, 

формулирование выводов, литературное оформление диссертации. 

10. Научный аппарат магистерской диссертации и его общая характеристика. 

11. Объект и предмет исследования; типичные ошибки при их формулировании. 

12. Назначение и сущность цели исследования, типичные ошибки при ее 

формулировании. 

13. Гипотеза исследования, ее назначение, типичные ошибки при ее формулировании. 

14. Задачи исследования, типичные ошибки при их формулировании. 

15. Теоретико-методологические основы исследования, особенности их представления 

в диссертации.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Вопросы рубежного контроля:  

1. Экспериментальная работа, как метод проверки авторской идей (модели, 

технологии (методики), комплекса мер и пр.), ее сущность и общая характеристика.  

2. База экспериментальной проверки авторской идеи и ее характеристика. 

3. Цель и задачи экспериментальной проверки и их характеристика. 

4. Этапы экспериментальной работы и их характеристика. 

5. Методика проведения экспериментальной проверки авторской идеи магистерской 

диссертации. 

6. Констатирующий этап, его назначение и общая характеристика. 

7. Формирующий этап экспериментальной работы и его характеристика. 

8. Итоговый этап экспериментальной работы и его характеристика. 

9. Анализ полученных результатов по материалам диагностик на констатирующим и 

итоговым этапах.  

10. Обобщение полученных материалов в ходе экспериментальной работы, выявление 

характерных тенденций, формулирование выводов.       

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Вопросы рубежного контроля:  

1. Научная статья и требования, предъявляемые к ней. 

2. Оформление научной статьи и представление ее научному руководителю. 

3. Особенности оформления магистерской диссертации. 

4. Особенности оформления диссертации. 

 

 

1.14. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): «Технологии работы с родителями в образовательной 

организации» заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о 

сущности, принципах, методах, технологий работы с родителями в образовательной 

организации, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических 

навыков управления образовательными учреждением. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Подготовка специалистов -  заместителей руководителя по воспитательной 

работе ОО, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования к осуществлению результативного взаимодействия с семьями обучающихся для 
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решения проблем обусловленными происходящими изменениями в современном обществе, 

которые влекут за собой предъявление новых требований к развитию взаимодействия семьи и 

школы.  

2. Формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний о 

безусловной ценности семьи как первоосновы общества, создание универсальной модели 

построения отношений необходимых для эффективного взаимодействия педагога с семьями 

обучающихся внутри общеобразовательного учреждения, технологии интенсивного развития 

взаимодействия педагогов и родителей. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков, решения различных 

педагогических задач и психологических ситуаций в самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности, в создании каналов эффективного обмена

 взаимодействия педагога с семьями обучающихся в условиях реализации ФГОС  

4. Формирование открытого и эффективного сообщества педагогов и родителей 

вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.     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. 

 

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 общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-7; ПК-2; ПК-5 в соответствии 

с основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02 Психолого-

педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

                                        

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основания развития взаимодействия семьи и школы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: анализ теоретико-методологически 

основ взаимодействия семьи и школы, определение данной педагогической категории; 

рассматриваются особенности взаимодействия семьи и ОО в условиях реализации ФГОС: 

принципы, задачи, ценностные смыслы.  

 

Тема 1.1. Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС: 

принципы, задачи, ценности и смыслы 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи развития 

взаимодействия педагогов и семьи. Основные принципы развития педагогов и семьи: принцип 

гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей, принцип интеграции и 

дифференциации целей, задач и действий участников педагогического процесса, принцип 

целостности во взаимодействии с семьей, принцип стимулирования взаимодействия педагогов 

и семьи, принцип педагогического регулирования взаимодействия. Общность целей и 

содержания воспитания в школе и в семье. Возникающие противоречия между семейным и 

школьным воспитанием.  
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Тема 1.2. Системно-деятельностный подход в развитии взаимодействия семьи и 

школы. Цели, этапы и содержание процесса взаимодействия семьи и школы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие взаимодействия с семьями 

обучающихся с новыми ценностно-смысловыми ориентирами, умение определять цели, этапы 

и содержание взаимодействия семьи и школы в рамках системно-деятельностного подхода с 

учетом условий современной образовательной ситуации. Функции работы педагога с семьей. 

Функции взаимодействия школы с семьей Л.И. Маленковой. Факторы, препятствующие 

эффективной организации работы педагога с родителями. Социально-психологические типы 

взаимодействия. Стиль взаимодействия учителя с родителями. Сотрудничество и конфликт – 

формы взаимодействия. Конфликты в среде «учитель-родитель». Способы предупреждения, 

урегулирования конфликтов между родителями и педагогом. 

 

РАЗДЕЛ 2. Формы и технологии взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС  

Перечень изучаемых элементов содержания: Целеполагание в педагогической 

деятельности. Проблемы проектировании целей образовательного процесса. Современные 

теоретические модели образованности, цели и результаты образования. 

 

Тема 2.1. Традиционные и инновационные формы и технологии взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: Индивидуальные формы 

взаимодействия с семьей: беседы, консультации, посещение семьи учащегося, и т.п. 

Коллективные формы взаимодействия с семьей: родительские классные (организационные, 

тематические, итоговые собрания) и общешкольные собрания; открытые уроки для 

родителей; дни открытых дверей; родительские конференции; диспуты родителей; круглые 

столы;  демонстрации и обсуждение фильмов по вопросам воспитания; вечера вопросов и 

ответов; работа с родительским активом; совместные воспитательные мероприятия и т.п. 

Методические правила взаимодействия школы с семьями.  

 

          Тема 2.2. Социально-педагогические технологии взаимодействия с 

различными категориями семей 

Перечень изучаемых элементов содержания: проектирование программы 

взаимодействия семьи и школы, организации совместной, социально-культурной 

деятельности педагогов, детей и родителей, диалогового взаимодействия и т.д. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания. Семейное воспитание. Основные модели 

воспитания в семье. Стили семейного воспитания. Стили детско-родительских  отношений. 

 Отклонения  в семейном воспитании. Рассматриваются виды технологий — 

воспитательные, социально-педагогические 

 

          Тема 2.3. Воспитательные технологии в развитии взаимодействия семьи и 

школы. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Воспитательные технологии в развитии 

взаимодействия семьи и школы, составляющие педагогического обеспечения со смыслом, 

целями, принципами школьного и семейного воспитания.  Логика создания и содержание 

социально-педагогических технологий взаимодействия с различными категориями семей 

(Семьи с ОВЗ, неполные, многодетные, в трудной жизненной ситуации и т. д.), содержание и 

логика применения диагностических социально-педагогических технологий, особенности 

применения их в соответствии со спецификой ОО и категориями семей. Принципы 

взаимодействия педагогов с родителями. Основные направления взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи. Специфика взаимодействия педагогов с родителями 

детей с ОВЗ, одаренных детей. Сотрудничество педагогов с родителями «трудных» 



85 
 

школьников.  Диагностика уровня  развития  компонентов  взаимодействия 

педагогов  с родителями учащихся. 

 

РАЗДЕЛ 3. Педагогическая культура семьи.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Содержание данного модуля включает 

современные подходы к вопросам образовательной помощи родителям в воспитании ребенка 

(Н.Н. Букина, И.В. Крупина, Л.Г. Петряевская), определение понятия педагогической 

культуры семьи.  Основы правовой культура родителей (Конвенция ООН о правах ребенка, 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», Концепция семейной политики Санкт-

Петербурга, локальные акты ОО). Права и обязанности субъектов образования. 

Информационная культура родителей как составляющая педагогической культуры семьи: 

виды и формы информационного обмена (буклет, стенд, сайт, видео- материалы). Формы и 

технологии повышения педагогической культуры семьи: лектории, родительское собрание, 

консультирование, интерактивные технологии, информационные технологии.  

Рассматривается структура, целеполагание, содержание программ повышения педагогической 

культуры родителей, их направленности в соответствии с особенностями образовательного 

процесса ОО, контингентом и запросом семей обучающихся, социальных проблем ребенка. 

 

Тема 3.1. Понятие, формы и технологии повышения педагогической культуры 

семьи  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Техники установления позитивных 

отношений с родителями. Общение педагогов с родителями (по инициативе родителей, по 

инициативе учителя). Методика контактного взаимодействия Д.Б. Филонова. Техники 

установления позитивных отношений с родителями. Модель чувственной коммуникации 

Т.Гордона. Концепция саногенного мышления Ю.М. Орлова. Модель групповых 

консультаций Х.Джинота. Тренинги эффективного сотрудничества педагогов с 

родителями учащихся Техники, направленные на повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей и педагогов (модель Д.Колба, «модель пяти вопросов» 

Джейкобсона и Радди). Способы принятия совместного решения. Психологическая 

фасилитация взаимодействия учителя и родителей. Индивидуальные формы взаимодействия с 

семьей: беседы, консультации, посещение семьи учащегося. Коллективные формы 

взаимодействия с семьей: родительские классные (организационные, тематические, итоговые 

собрания) и общешкольные собрания; открытые уроки для родителей; дни открытых дверей; 

родительские конференции; диспуты родителей; круглые столы; демонстрации и обсуждение 

проблем по вопросам воспитания; вечера вопросов и ответов; работа с родительским активом; 

совместные воспитательные мероприятия и т.п. Методические правила взаимодействия 

школы с семьями. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации деятельности общественных 

родительских формирований (Совета учреждения, попечительского совета, родительского 

комитета). 

 

 

          Тема 3.2. Организация работы по повышению педагогической культуры 

семьи 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и методика организации 

психолого-педагогического просвещения родителей. Совершенствование форм психолого-

педагогического просвещения родителей. Подбор содержания занятий по психолого-

педагогическому просвещению родителей с учетом индивидуальной и возрастной 

специфики воспитанников. Требования к специалистам, осуществляющим психолого-

педагогическое просвещение родителей. Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, работа по организации совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей и учащихся (воспитанников) родителей-инвалидов, семейные клубы). 

Организация диагностической работы по изучению семей.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3: Педагогическая 

культура семьи 

Тема практического занятия 3.1. Понятие, формы и технологии повышения 

педагогической культуры семьи 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1.Методы и средства изучения актуальных проблем современных технологий 

сотрудничества педагога с родителями.  

2.Роль и место педагога в проектировании системы работы с родителями и ее 

практическом осуществлении.    

3.Социальное партнерство в образовании как педагогическая проблема.  

4.Роль взаимодействия семьи и образовательного учреждения в развитии ребенка   

5.Психолого-педагогическая  и  информационно-методическая  культура 

педагога в сотрудничестве с родителями.    

 

Тема практического занятия 3.2. Организация работы по повышению 

педагогической культуры семьи 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Методы изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения.  

2.Модели взаимодействия педагога с родителями.   

3.Профилактика трудностей педагога во взаимодействии с родителями  

4.Психологические основы проведения родительского собрания.  

5.Сотрудничество как тип продуктивного взаимодействия педагога и родителя.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Теоретические основания развития 

взаимодействия семьи и школы. 

 

Форма рубежного контроля –  тест. 

 Задание 1  

Интерактивные методы организации взаимодействия педагогов с родителями 

ориентированы на:  

1. широкое взаимодействие родителей с педагогом и друг с другом;  

2. передачу родителям набора знаний;  

3. решение проблемных педагогических задач;  

Правильный ответ: 1  

Задание 2  

Педагогическое взаимодействие способствует изменению …  

1. поведения, деятельности, отношения, установки родителей;  

2. поведения, деятельности, отношения, установки взрослого;  
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3. поведения, деятельности, отношения, установки родителей и педагога.  

Правильный ответ: 3  

Задание 3  

Родительские собрания, проводимые учителем, могут быть:  

1. организационные;  

2. тематические;  

3. консультативные;  

4. инструктивные;  

5. отчетные;  

правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 5  

Задание 4  

Интерактивные приемы, которые используются на собрании, должны 

соответствовать двум критериям:  

1. компактность;  

2. безопасность;  

3. организованность;  

4. бесконфликтность;  

Правильный ответ: 1, 2  

Задание 5  

Среди приемов получения обратной связи от родителей выделяют:  

1. голосование;  

2. круг ответственности;  

3. экспресс-мониторинг;  

4. стратификацию. 

 Правильный ответ: 1, 2  

Задание 6  

Поиск совместных путей решения возникающих проблем воспитания и обучения 

осуществляется в рамках:  

1. обратной связи;  

2. родительских собраний;  

3. брифингов;  

4. дискуссий.  

Правильный ответ: 2  

Задание 7  

Обмен мнениями по проблемам воспитания — это:  

1. обратная связь;  

2. родительские собрания;  

3. брифинги; 

4. дискуссии.  

Правильный ответ: 3  

Задание 8  

Механизм самопознания в процессе взаимодействия, в основе которого лежит 

способность человека представлять себе то, как он воспринимается партнером по общению 

- это:   

1. эмпатия  

2. рефлексия   

3. аттракция   

4. идентификация  

Правильный ответ: 2  
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Задание 9  

Педагогическое взаимодействие определяется правильно организованными 

действиями:  

1. со стороны педагога;   

2. со стороны родителей;   

3. со стороны педагога и родителей.   

Правильный ответ: 3  

Задание 10  

В  процессе  взаимодействия  педагогов  и  родителей  могут 

 возникать психические феномены, которые:  

1. осознаются педагогами и родителями;   

2. не осознаются педагогами и родителями;   

3. осознаются и не осознаются педагогами и родителями.  

Правильный ответ: 2  

Задание 11  
Педагогическое взаимодействие – это такой процесс, который происходит между 

учителем и учениками в ходе учебно-воспитательной работы и направлен:   

1. на развитие личности ребенка;  

2. повышение компетенций педагога;  

3. на развитие общения между ними;  

4. на мотивацию ребенка.  

Правильный ответ: 3  

Задание 12  
Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведение:  

1. учение;   

2. наблюдение;   

3. игра;   

4. нет правильного ответа;   

5. все ответы правильные  

Правильный ответ: 3  

Задание 13  

Механизм  как  понимание  и  интерпретация  другого  человека 

 путем отождествления себя с ним является одним из основных механизмов 

межличностного восприятия в учебном процессе:  

1. социально-психологическая рефлексия;   

2. 2.стереотипизация;   

3. 3.эмпатия;   

4. идентификация.  

Правильный ответ: 4  

Задание 14  

К ведущим стратегиям поведения во взаимодействии не относится:   

1. сотрудничество;  

2. противодействие;  

3. кооперация;  

4. компромисс;  

5. уступчивость.  

Правильный ответ: 2  

Задание 15  

Среди факторов в позиции педагога, тормозящие сотрудничество, относятся:  
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1. авторитарный характер действий;  

2. неумение трансформировать современные социальные требования и установки в 

педагогические задачи;   

3. высокая психологическая культура;  

4. развитые коммуникативные качества.  

Правильный ответ: 1, 2.  

Задание 16  
Взаимодействие, характеризующееся отсутствием открытости, стремления идти 

навстречу другдругу — это:  

1. тип взаимной симпатии;  

2. тип взаимного недоверия; 

3.  тип взаимного доверия;  

4.  сотрудничество.  

Правильный ответ: 2  

Задание 17  

Интерактивный метод, предполагающий создание модели способом работы, с 

которой является имитация, осуществляемая в игровой форме - это:  

1. организационно-деятельностная игра;  

2. ролевая игра;  

3. деловая игра;  

4. все ответы верны.  

Правильный ответ: 4  

Задание 18  
К факторам, сдерживающим продуктивность сотрудничества в позиции родителей 

относится:  

1.недооценка роли сотрудничества;  

2.отсутствие должного внимания квоспитанию детей;  

3.субъективный подход к оценке черт характера ребенка;  

4. нет правильных ответов;  

            5.все ответы верны.  

Правильный ответ: 5  

Задание 19  

Может ли упражнение «слепой и поводырь» быть положено в основу обучения и 

развития:  

1. доверительных отношений;  

2. эмпатии;  

3. скорости реагирования;  

4. социальной сензитивности;  

5. ответственности участников.  

Правильный ответ: 1  

Задание 20  

Широкий класс методов направленного изменения психических свойств личности, 

основанныйна практическом и многократном выполнении определенных упражнений в 

определенной ситуации, – это:  

1. игра;  

2. тренинг;  

3. психолого-педагогический практикум;  

4. мониторинг.  

5. Правильный ответ: 2  

(каждый ответ оценивается в 1 балл) Максимальное количество – 20 баллов.  
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Оценка «зачтено» выставляется при сумме баллов 10-20. Оценка «не зачтено» 

выставляется при сумме баллов 0-9.   

Оценочные средства 

 

РАЗДЕЛ 2. Формы и технологии взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС 

 

Форма рубежного контроля –  тест. 

Задание 1  

Семьи, в которых присутствует лишь один родитель, заботящийся о детях, 

называются:  

1. благополучными  

2. неблагополучными  

3. полными  

4. неполными  

5. смешанными.  

Задание 2 Семья это…:  

1. малый коллектив;  

2. малая группа;  

3. малое общество;  

4. малая культура.  

Задание 3  

Компоненты, входящие в структуру родительства:  

1. Когнитивный компонент  

2. Эмоциональный компонент  

3. Поведенческий компонент  

4. Все ответы верны  

Задание 4  

Функция семьи, обусловливающая биологическое воспроизводство и сохранение 

потомства, продолжение рода, называется:  

1. экономическо-материальной  

2. хозяйственно-бытовой  

3. воспитательной  

4. репродуктивной  

5. нет правильного ответа.  

Задание 5  

Основная идея Адлеровской модели воспитания семьи:  

1. главный фактор развития личности – семейная атмосфера, установки, ценности и 

взаимоотношения в семье;  

2. поведение родителей и их детей можно изменить с помощью научения;  

3. диалогичность общения, открытость.  

Задание 6  

Демократический стиль семейного воспитания:  

1. родители не умеют и не желают руководить детьми;  

2. родители считают, что ребенок должен во всем подчиняться их воле;  

3. родители поощряют личную ответственность и самостоятельность детей; 

4. родители придерживаются независимого существования взрослых и детей.  

Задание 7  

Отклонения в семейном воспитании:  

1. чрезмерная строгость;  

2. потворствование;  
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3. минимизация наказания;  

4. гиперопека;  

5. чрезмерные требования 

6. нет правильный ответов;  

7. все варианты верны.  

Задание 8  

Негативным фактором семейного воспитания, является:  

1. отсутствие стремления духовного развития детей  

2. отсутствие нормального психологического климата в семье  

3. противоречивость в применении методов воспитания  

4. причинение детям тяжелых нравственных страданий  

5.         все ответы верны.  

Задание 9  

Для благополучного гармоничного развития ребенка необходимо:  

1. сохранение и укрепление его физического здоровья  

2. сохранение и укрепление его психического здоровья  

3. сохранение и укрепление его социального здоровья  

4. гармонизация влияния семьи на воспитание ребенка  

5.         все ответы верны.  

Задание 10  

Основные функции семьи:  

1. Репродуктивная функция   

2. Воспитательная, обучающая и духовная  

3. Коммуникативная и эмоциональная  

4. Сексуально-эротическая и хозяйственно-бытовая   

5. Функция первичного социального контроля  

6. только А, Б и Г  

7. все, кроме Д  

8. все ответы верны  

Задание 11  

Факторы,  препятствующие  эффективной  организации  педагогов  с 

родителями:  

1. ожидание быстрого и легкого успеха;  

2. отсутствие опыта группового взаимодействия;  

3. завышенные ожидания;  

4. закрытость родителей;  

5.         все ответы верны.  

Задание 12  

Основные функции взаимодействия школы и родителей:  

1. воспитательно-развивающая;  

2. формирующая и контролирующая;  

3. охранно-оздоровительная;  

4. бытовая;  

5. все кроме 4;  

6. все ответы верны.  

Задание 13  

Принцип работы педагога с семьей, заключающийся в гуманном отношении к 

личности, оказании содействия в саморазвитии и социализации личности – это:  

1. принцип профессионализма;  

2. принцип конфиденциальности;  
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3. принцип позитивного восприятия личности; 4. принцип личностно-ориентированного 

подхода.  

Задание 14  

Главный метод помощи неблагополучным семьям является:  

1. сопровождение  

2. коррекции отклоняющегося поведения  

3. адаптация  

4. сотрудничество  

Задание 15  

Взаимодействие педагогов с родителями трудного ребенка заключается:   

1. в оправдании агрессивных действий;  

2. принятие на себя ответственности за коррекцию поведения;  

3. объединение усилий родителей и педагогов;  

4. в невмешательстве в воспитании ребенка  

Задание 16  

Технология эффективного общения включает в себя:   

1. уважение партнера;   

2. учет потребностей личности;   

3. подчеркивание общности позиций и интересов;   

4. учет стиля поведения.   

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4  

Задание 17  

Выберите несколько правильных ответов. Стили взаимодействия:   

1. авторитарный;   

2. демократический;   

3. попустительский;   

4. комбинированный стиль.   

Правильный ответ: 1, 2, 3  

Задание 18  

Под преднамеренным психолого-педагогическим взаимодействием участников 

образовательного процесса понимается:   

1. непосредственное обращение к участнику образовательного процесса, предъявление 

ему определенных требований или предложений;   

2. обращение к участнику образовательного процесса через его окружение;   

3. обращение к участнику образовательного процесса по целевой программе, когда 

субъекты заранее моделируют социально-педагогический процесс и планируют ожидаемые 

результаты.  

Правильный ответ: 1  

Задание 19  

Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении 

конфликтов является:  

1. переговорный процесс; 2. сотрудничество;  

3. компромисс. Правильный ответ: 1.  

(каждый ответ оценивается в 1 балл) Максимальное количество – 19 баллов.  

Оценка «зачтено» выставляется при сумме баллов 10-19.  

Оценка «не зачтено» выставляется при сумме баллов 0-9.   

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Педагогическая культура семьи 

 

 Форма рубежного контроля –  кейс-задание 
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1. Заполнить таблицу о разнообразии видов работы с родителями: 

Виды 

работы с   родителями 

Характерные 

признаки 

Решаемые 

задачи 

Преимущества 

    

 

2. Заполнить таблицу о разнообразии техник и инструментов наставничества: 

Техники 

и инструменты 

работы с родителями 

Краткое описание Возможности Преимущества 

    

 

 

1.15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНХ ПРОГРАММ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Проектирование и оценка качества реализации 

образовательных программ» заключается в получении обучающимися теоретических и 

прикладных знаний о сущности, принципах, методах, технологий реализации 

образовательных, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических 

навыков управления образовательными программами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение методологических основ технологии реализации образовательных 

программ. 

2. Формирование представления об особенностях реализации образовательных 

программ 

3. Изучение основных технологий реализации образовательных программ на 

различных этапах обучения. 

4. Развитие у студентов аналитических, коммуникативных, проективных, 

прогностических и рефлексивных педагогических умений. 

5. Развитие педагогического мышления и педагогического мастерства. 

 

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 общепрофессиональных компетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-7 в соответствии с 

основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02 Психолого-

педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

                                        

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: образовательная программа, ее 

сущность и содержание; нормативно-правовая база, регламентирующая разработку и 

реализацию образовательных программ; проектирование образовательной программы; 

требования к реализации образовательной программы; методическое обеспечение 
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образовательной программы; проектирование особенностей реализации образовательной 

программы. 

 

Тема 1.1. Законодательные и нормативно- правовый основы современного общего 

образования.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Образовательная программа, ее 

сущность и содержание. Нормативно-правовая база, регламентирующая требования к 

разработке образовательной программы. Структура и содержание образовательной 

программы.   

 

Тема 1.2. Основные требования к образовательной программе  

Перечень изучаемых элементов содержания: Требования к реализации 

образовательной программы. Методическое обеспечение образовательной программы. 

Проектирование методического обеспечения образовательной программы. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Целеполагание в педагогической 

деятельности. Проблемы проектировании целей образовательного процесса. Современные 

теоретические модели образованности, цели и результаты образования. 

 

Тема 2.1. Целевой раздел образовательной программы  

Перечень изучаемых элементов содержания: Целеполагание в педагогической 

деятельности. Проблемы проектирования целей образовательного процесса. Современные 

теоретические модели образованности, цели и результаты образования. Универсальные 

учебные действия в системе результатов образования. Способы постановки и 

формулирования целей.  

 

          Тема 2.2. Содержательный и организационный разделы образовательной 

программы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Теоретико-методологические основы 

проектирования содержания общего образования (содержание образования и структура 

науки, содержание образования и культура, аксиологические основания проектировании 

содержания образования, антропологический дискурс). Интеграция предметного 

образования и интеграция деятельности хронологический, функциональный и 

методологический уровни интеграции).  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Научно-теоретические, 

методологические и нормативно-правовые основы проектирования образовательных 

программ образовательной организации общего образования. Алгоритм (технология)

 создания образовательной программы (дорожная карта работ). Особенности 

проектирования образовательных программ различного уровня образования. 

 

Тема 3.1. Проектирование образовательных методов и технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные элементы структуры рабочей 

учебной программы. Алгоритм (технология) создания рабочей программы (дорожная карта 

работ). Дидактические аспекты проектирования рабочей учебной программы. Система 

условий реализации рабочей учебной программы. Образовательная среда. 
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          Тема 3. 2. Технология разработки образовательной программы  

Перечень изучаемых элементов содержания: Технология разработки образовательной 

программы общеобразовательного учреждения. Закон РФ «Об образовании», как 

нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий   

специфику   содержания   образования   и   особенности организации   образовательного   

процесса. Типы и виды программ. Инновационные программы.           

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА КАЧАСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  

 

Тема 4.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: планирование инспекционно-

контрольной деятельности администрации ОО в условиях реализации ФГОС общего 

образования; создание рабочих групп по разработке внутренних систем мониторинга и 

оценочных процедур; разработка оснований для отбора критериев и показателей 

мониторинга и оценки проектируемых изменений в системе образования ОО, разработка 

учебно-методических комплексов для обеспечения процесса обучения на основе технологии 

формирующего оценивания, планирование мероприятий по разработке систем мониторинга 

и оценочных процедур реализации образовательных программ и программы развития ОО. 

 

 

Тема 4.2.  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: проведение комплексного мониторинга 

и оценки реализации образовательных программ; оценка качества подготовки обучающихся; 

оценка эффективности реализации образовательных программ и рабочих программ учебных 

предметов, курсов по выбору на предмет их соответствия ФГОС соответствующего 

уровня, организация мониторинга и оценки реализации образовательных программ и 

программы развития образовательной организации командным методом, системный анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению с позиций системно-

деятельностного подхода. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Основы проектирования и реализации образовательной программы. 

Тема практического занятия 1.1. Законодательные и нормативно-правовый 

основы современного общего образования.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1.1. Образовательная программа, ее сущность и содержание. 

1.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая требования к разработке 

образовательной программы. 

1.3. Структура и содержание образовательной программы.   

 

Тема практического занятия 1.2. Основные требования к реализации 

образовательной программы.  
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Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

2.1. Требования к реализации образовательной программы.  

2.2. Методическое обеспечение образовательной программы. 

            2.3. Проектирование методического обеспечения образовательной программы. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

  Основные разделы образовательной программы. 

Тема 2.1. Целевой раздел образовательной программы  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1.Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни       

                 целей) 

2. Способы и системы оценки достижения целей образования.  

3. Педагогическая квалиметрия. 

 

Тема практического занятия 2.2. Содержательный и организационный разделы 

образовательной программы. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Проблемы отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин.     

2.Особенности содержания основной образовательной программы по уровням системы 

общего, профессионального образования, дополнительного образования. 

3.Провести анализ содержательного раздела образовательной программы. 

4.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

5.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

 программы 

6.Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной    программы. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Методы и технологии моделирования образовательных программ. 

Тема практического занятия 3.1. Проектирование образовательных методов и 

технологий  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

2.  Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования по предметам.  

3.  Наполнение каждого структурного компонента программы.  

 

Тема практического занятия 3.2. Технология разработки образовательной программы 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка фрагмента программы дополнительного образования. Оценка эффективности 

программы.  

2. Современные педагогические технологии и методы реализации содержания личностно-

ориентированного образования. 

3.Провести комплексный анализ состава образовательной программы на соответствие 

установленных нормам ФГОС и ГОСТам; 

4. Перечислите основные функции экспертизы образовательной программы: 
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Принципы и основные правила проведения экспертизы образовательной программы 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Оценка качества реализации образовательной программы 

 

 

Тема 4.1: Проектирование оценки качества образования. 

 

Тема практического занятия 4.1. Проектирование организационной и 

функциональной структуры ВСОКО в ОО.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели ВСОКО и ее механизмов; 

2. Базовые разделы ООП СОО; 

3. Создание плана мероприятий по разработке систем мониторинга и оценочных 

процедур реализации образовательных программ и программы развития ОО. 

4.Структурные элементы ВСОКО на уровне управляющей

 и управляемой подсистем ОО; 

5.Функциональные характеристики организационных структур ВСОКО на уровне 

управляющей и управляемой подсистем ОО. 

6. Механизмы ВСОКО на уровне администрации ОО. 

 

Тема 4.2.: Управление качеством образования 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Осуществления руководства разработкой основных разделов ООП СОО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, на основе анализа опыта 

и традиций своей ОО. 

2. Новые компетенции, необходимые для эффективного управления реализацией ФГОС общего 

образования в ОО в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

руководителя и педагога. 

3. Рабочие группы по разработке внутренних систем мониторинга и оценочных процедур.  

4. Реализация деятельностного подхода в образовательной деятельности.  

5. Модель организационной структуры ВСОКО: администрация ОО; педагогический 

совет; методический совет; методические объединения учителей-предметников; 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии, команды качества и др.). 

6. Функциональные характеристики организационных структур ВСОКО.  

7. Законодательные основы создания внутренней системы оценки ВСОКО в ОО; 

8. Факторы, влияющие на качество конечных результатов обучения, достижения 

оптимальных конечных результатов; 

9. Условия достижения оптимальных конечных результатов; 

10. Документационное обеспечение управления достижением конечных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Основы проектирования и реализации 

образовательной программы. 

 

 Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

Вариант 1:  

1. Образовательная программа, ее сущность и содержание. 
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2. Нормативно-правовые основы проектирования образовательной программы. 

3. Контроль качества образовательной программы, его сущность, место и роль.  

Вариант 2: 

1. Требования к реализации образовательной программы.  

2. Методическое обеспечение на примере конкретной образовательной программы. 

3. Проектирование методического обеспечения на примере конкретной образовательной 

программы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Основные разделы образовательной 

программы. 

 

 Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

Вариант 1: 

1. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная карта работ). 

2. Особенности проектирования образовательных программ различного уровня образования. 

3. Целеполагание в создания образовательной программы ОО. 

Вариант 2.  

1. Проблемы проектировании целей образовательного процесса. 

2. Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). 

3. Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Методы и технологии моделирования 

образовательных программ. 

 

 Форма рубежного контроля –  контрольная работа. 

Вариант 1. 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

2. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3. Инновационные формы моделирования и реализации образовательных программ. 

Вариант 2. 

1. Дидактические аспекты проектирования рабочей учебной программы. 

2. Особенности проектирования рабочей программы по различным образовательным областям. 

3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: Оценка качества реализации 

образовательной программы 

 

Тема 4.1.: Проектирование оценки качества образования. 

Форма рубежного контроля –контрольная работа. 

Вариант 1:  

1. Контроль качества образовательной программы, его сущность, место и роль.  

2. Выбрать одну из образовательных программ и определить показатели ее качества. 

3. Реализация деятельностного подхода в образовательной деятельности. 

Вариант 2:  

1. Оценка качества образовательных результатов. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация. Итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация.  

2. Оценка качества образовательной деятельности.  

3. Оценка качества образовательных и учебных программ. Обеспечение объективности 

проведения и проверки всероссийских проверочных работ.  
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Вариант 3:  

1. Планирование инспекционно-контрольной деятельности, как механизма 

ВСОКО. 

2. Создание системы мониторинга на основе показателей успешности образовательных 

достижений учащихся с позиций деятельностного, комплексного и уровневого подходов. 

3. Создания системы оценки качества реализации основных образовательных программ ОО с 

учетом интересов родителей и учащихся, коллектива образовательной организации, местного 

сообщества и ключевых партнеров. 

 

Тема 4.2.: Управление качеством образования 

 

 

Вариант 1:  

1. Объекты оценки качества образования в ОО: Образовательная программа ОО, 

общеобразовательная организация с точки зрения условий, индивидуальные образовательные 

достижения учащихся. 

2. Предмет оценки: качества образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

результатов освоения учащимися образовательных программ государственному стандарту 

соответствующего уровня); качество условий образовательной деятельности (кадровых, 

финансовых, учебно- методических, психолого- педагогических, информационных, 

материально- технических);  

3. Эффективность управления качеством образования в ОО. 

 

Вариант 2:  

1.Инспекционно-контрольная деятельность администрации ОО как механизм ВСОКО. 

2.Виды и содержание контроля на уровне администрации. 

3.Содержание инспекционной деятельности. 

 

Вариант 3:  

1.Разработка инструментария для инспекционно-контрольной деятельности    администрации 

ОО. 

2.Определение направлений и содержания инспекционно-контрольной деятельности в рамках 

функционирования ВСОКО.  

3.Содержание тематического контроля: тематически-обобщающий, предметно-обобщающий, 

классно-обобщающий и персональный (личностно-профессиональный) контроль. Содержание 

комплексного контроля. 

 

 

            ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 1 (ДЭ.1) 

1.16. МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): «Менеджмент корпоративного обучения» заключается в 

получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, 

методах, технологиях менеджмента корпоративного обучения, с последующим их 

применением в профессиональной сфере и практических навыков социально-педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 
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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. 

 

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 общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-7 в соответствии с основной 

образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02 Психолого-

педагогическое образование». 

 

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. 

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 
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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. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Система корпоративного обучения и 

основные направления обучения в организации 

 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 
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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 

 

 

1.17. МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА ВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Модели наставничества в профессиональной сфере» заключается 

в получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, 

методах, технологиях наставничества в профессиональной деятельности, с последующим их 

применением в профессиональной сфере и практических навыков социально-педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития людей разных возрастов. 

2. Разработка социально-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательных отношений. 

3. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и этическими 

нормами профессионального сообщества. 

4. Формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

 

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 общепрофессиональных компетенций: ПК-2; ПК-6; ПК-7 в соответствии с 

основной образовательной программой по направлению подготовки «44.04.02 Психолого-

педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы и общая характеристика наставничества. 
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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: 
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Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» (наставничество в 

образовании). Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. Основные формы 

психики: психические процессы (познавательные и эмоциональные процессы), психические 

состояния (чувства, настроения), свойства личности. Многоуровневость процесса 

коммуникации субъектов. Специфический характер психологических феноменов. Психолого-

педагогическая компетентность и психологическое совершенствование как составляющие и 

условия профессиональной компетентности, профессионального и личностного роста 

специалиста. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Технологии 

наставничества в профессиональной сфере 

Тема практического занятия 1.1.: Универсальные инструменты и техники 

наставничества. 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Практики работы с проектами: дизайн-

мышление» https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0 

https://www.youtube.com/watch?v=T5uwDs-ERA0
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2. Представить себе проект своей мечты. Вы – участник проекта, с которым работает 

наставник. Заполнить бланк техники «10 пальцев». 

3. Написать аннотацию к статье И. А. Эсауловой «Новые модели наставничества в практике 

обучения и развития персонала зарубежных компаний». 

4. Письменно ответить на вопросы: Какая из представленных моделей может использоваться 

в образовательной практике? Обоснуйте ответ. 

       Источник: Эсаулова И.А. Новые модели наставничества в практике обучения и   

развития персонала зарубежных компаний // Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, 

управление: электронный научно-экономический журнал. 2017. № 6 (38). С. 8- 

 

Тема практического занятия 1.2.: Наставничество в образовательной 

организации 

Форма практического задания: кейс-задания 

Темы контрольных работ: 

1. Посмотреть видео на тему «Наставник проекта» 

https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY Вопросы к видео: В чем разница между 

куратором и тьютором? Описать функционал куратора и тьютора. 

2. Составить психологический портрет на выбор: а) идеального наставника 

отдельного обучающегося (например, в профессиональном самоопределении), б) 

идеального наставника проектной команды школьников. 

3. Подготовить сообщения о практиках наставничества победителей 

всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в 2018 году в номинации 

«Наставничество в образовании и кружковом движении»: 

1- е место 

Центр развития робототехники, Приморский край. Проект: сквозное наставничество в 

дополнительном техническом образовании на примере Центра развития робототехники. 

2- е место 

Всероссийская программа благотворительного фонда «Система» по работе с 

талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее», Москва. Проект: наставничество в 

рамках инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее». 

3- е место 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Николая Геннадьевича», Новгородская область. 

Проект: «Дети капитана Варухина Николая Геннадьевича». 

 

4.Дать сравнительную характеристику формализованных отчетов наставника о 

результатах работы лица, в отношении которого 35существляялось наставничество, и 

лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, о процессе прохождения 

наставничества и работе наставника. 

5.Заполнить эти отчеты, представляя себя сначала в роли наставника, затем 

обучающегося. 

6.Письменно ответить на вопросы: Столкнулись ли вы с трудностями при их заполнении? 

Какими именно? С чем они связаны? Как их преодолеть? 

Источник: 

Зёлко А.С. Mentoring case: компендиум для начинающих наставников: учебно-

методическое пособие. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. С. 73-78. 

https://clck.ru/J7v2z 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cZhzEzUKzY
https://clck.ru/J7v2z
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Основы и общая характеристика 

наставничества. 

 

Форма рубежного контроля: колоквиум. 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Наставничество: понятие и функции. 

2. Наставничество как социокультурный феномен. 

3. Компетенции наставника. 

4. Институты развития наставничества: АСИ, Академия наставников, Союз 

«Молодые профессионалы». 

5. Значение наставничества для социально-экономического и социокультурного 

развития. 

6. Типология наставничества: по содержанию деятельности, по временным 

характеристикам. 

7. Формы наставничества: прямое – опосредованное, индивидуальное – групповое, 

открытое – скрытое. 

8. Модели наставничества: менторинг, супервизия, баддинг, шэдоуинг, дуальное 

обучение. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Технологии наставничества в 

профессиональной сфере 

Форма рубежного контроля: колоквиум 

 

Вопросы рубежного контроля: 

 

1.Практики наставничества в России. Наставничество в кружковом движении. 

2.Зарубежные практики наставничества. Наставничество в профессиональном развитии 

молодых педагогов в зарубежной школе: менторство, курс адаптации, внешкольная 

вводная программа, индивидуальная работа с учителем. 

3.Модели наставничества в сфере образования. Наставничество

 в проектной деятельности обучающихся. Кураторство. Тьюторинг. Менторинг. 

4.Значение наставничества в современной образовательной практике. 

5.Инструменты и техники наставничества: метод фокальных объектов, техника «десять 

пальцев», модель «tell-show-do», модель GROW и др. 

6.IT-инструменты поддержки наставничества. 

7.Педагог как куратор и тьютор детских проектных команд. 

8.Технология наставничества в системе «педагог – обучающийся» 

(наставничество в образовании). 

9. Опытный педагог как ментор и супервайзер молодых педагогов. 

10. Технология наставничества в системе «педагог – педагог» 

(наставничество в организации). 

 

 

1.18. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 
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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.  

Формирование умения работы с информационными источниками, приобретение опыта 

научного поиска, создания учебных и научных текстов 

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. 

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 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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 

 

 

1.19. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

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, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

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. 

 

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 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 
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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. 

5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 
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 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

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.  

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

 

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 в инклюзивном обществе 

 

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 

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. 
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4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 2 (ДЭ.2) 

1.20. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Педагогика и психология высшей школы» заключается в 

получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, 

методах, педагогики и психологии высшей школы в системе образования, с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в овладении умениями и 

навыками в области педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

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

методических основ педагогики и психологии высшей школы в сфере образования; 

2) развитие готовности использовать знание современных проблем педагогики и 

психологии высшей школы в образовательных системах при решении профессиональных 

задач; 

3) углубление представлений о современных технологиях педагогики и психологии 

высшей школы, об этических максимах реализации в сфере образования; 

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

сфере образования; 

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

обобщения результатов отечественных и зарубежных научных исследований в области 

педагогики и психологии высшей школы; 

6) развитие умений применять междисциплинарные знания для научно-

теоретического осмысления вариативных педагогических процессов в образовательных 

системах; 

7) обучение навыкам самостоятельной исследовательской (самообразовательной) 

деятельности в области актуальных проблем педагогики и психологии высшей школы. 

           

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-7, в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология высшей школы как 

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

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями; 

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

волевые процессы обучаемых и их учет в их обучении; психологические особенности 

студентов разных возрастных групп и их учет в процессе обучения; стили 

педагогического общения; психологические основы профессионального самоопределения 

студенческой молодежи; возрастные особенности обучающихся в системе высшего 
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образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

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

общая характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психология высшей школы как 

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

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: Познавательные процессы 

личности и их учет в обучении студентов. Эмоциональные и волевые процессы 

обучаемых, учет их в обучении. Психологические особенности студентов разных 

возрастных групп и их учет в процессе обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы педагогики высшей школы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: объект, предмет, задачи педагогики 

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

научными отраслями; базовые категории педагогики высшей школы, изложенные в 

Законе «Об образовании в РФ»; система отечественных и зарубежных методологических 

подходов к профессиональной подготовке в вузе; принципы обучения в высшей школе; 

методы педагогического исследования в условиях высшей школы (виды наблюдений; 

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

методы обучения студентов; педагогический мониторинг; качество обучения и пути его 

обеспечения; профессиональное воспитание, его сущность и содержание; особенности 

реализации профессионального воспитания в учебной и внеучебное время; особенности 

научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их профессиональной 

подготовки; индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе; 

информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

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

«Об образовании в РФ». 

Перечень изучаемых элементов содержания: Образование, профессиональное 

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

профессиональное воспитание, его место и роль в профессиональной подготовке 

студентов. Качество образования, как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

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

характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания: Педагогика высшей школы как 

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

психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. Основы психологии 

высшей школы.  

Тема практического занятия 1.1: Психология высшей школы как отрасль 

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

6. Психология высшей школы как отрасль научного знания. 

7. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы. 

8. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими научными отраслями;  
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9. Познавательные процессы личности и их учет в обучении студентов. 

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

 

Тема практического занятия 1.2: Психологические процессы студентов, их 

учет в процессе обучения. 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

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

обучения. 

6. Стили педагогического общения. 

7. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи. 

8. Возрастные особенности обучающихся в системе высшего образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. Основы педагогики 

высшей школы. 

Тема практического занятия 2.1: Базовые основы педагогики высшей школы, 

изложенные в Законе «Об образовании в РФ». 

Форма практического задания: реферат/эссе  

Темы рефератов/эссе: 

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

характеристика.  

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

профессиональной подготовке студентов. 

13.  Качество образования, как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося в соответствие требованиями ФГОС. 

14. Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. 

15. Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы. 

16. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

17. Взаимосвязь педагогики высшей школы с другими научными отраслями.  

18. Дидактические принципы, их сущность и общая характеристика; 

19. Учет требований основных дидактических принципов в процессе решения 

задач профессиональной подготовки студентов; 

20. Методы педагогического исследования в условиях высшей школы.  

 

Тема практического занятия 2.2: Педагогика высшей школы как отрасль 

научного знания и ее общая характеристика 

 

Форма практического задания: проект  

Темы проектов: 

1.Методы обучения студентов и их классификация. 

2.Теоретические методы обучения в вузе и их характеристика. 

3.Практические методы обучения в вузе и их характеристика. 

4.Педагогический мониторинг обучения студентов. 

5.Особенности реализации профессионального образования в учебной время. 

6.Особенности реализации профессионального образования во внеучебное время. 

7.Особенности научно-исследовательской деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

8.Индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе. 

9.Дифференциация в обучении студентов в вузе. 
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10.Информационные технологии в профессиональном образовании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ. 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Примерные варианты контрольной работы по разделу 1. 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись 

те или иные барьеры общения.  

 

Вариант 2 

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

развития студента в образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к образовательной организации высшего 

образования.  

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

Приведите примеры, в которых имеет место несовпадение паспортного возраста 

обучающегося (преподавателя) и его психологического, биологического возрастов. 

Объясните, почему так происходит. 

 

Вариант 3 

Вопрос 1. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации преподавателя высшей школы. 

Задание. Какие типы лидеров встречаются в студенческих коллективах (в 

коллективах преподавателей)? Какова роль разных типов лидеров в становлении и 

развитии коллектива? Приведите примеры. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  Основы педагогики высшей школы. 

 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Примерные варианты контрольной работы по разделу 3 

 

Вариант 1 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной работы студентов образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

Задание. Приведите примеры, иллюстрирующие, как в образовательной 

организации высшего образования реализуются функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая и воспитательная. 

 

Вариант 2 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-личностного воспитания студентов 

в образовательной организации высшего образования.  
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Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Приведите примеры различных видов 

самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студентов, которые Вы 

разработали бы как преподаватель конкретной учебной дисциплины.  

 

Вариант 3 

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

Вопрос 2. Современные технологии обучения в высшей школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия «качество профессионального 

образования». По каким критериям и показателям возможно определить качество 

образовательного процесса образовательной организации высшего образования 

 

 

1.21. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): «Менеджмент организации досуга с 

несовершеннолетними» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности и специфике менеджмента организации досуга в социально-образовательной 

сфере с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-культурного развития детей разных возрастов. 

2. Обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей 

(предметной, игровой, учебной). 

3. Оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательной 

деятельности. 

4. Организация и проведение работы, направленной на повышение психолого-

педагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-7 в 

соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. ДОСУГ В ВОСПИТАНИИ И СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: досуг; досуговая деятельность; 

организованный досуг; средства досуга; досуг в развитии несовершеннолетнего; досуг в 

воспитании несовершеннолетнего; досуг в коррекции развития несовершеннолетнего; 

досуг в коррекции воспитания несовершеннолетнего; принципы; принципы досуговой 

деятельности.  

 

Тема 1.1. Досуг в развитии и воспитании несовершеннолетнего. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Досуг, досуговая деятельность, его 

место и роль в жизнедеятельности, развитии несовершеннолетнего. Взаимосвязь 

интересов, склонностей ребенка и его досуга, досуговой деятельности. Влияние увлечений 

средствами досуга несовершеннолетнего на его развитие и воспитание.   

 

Тема 1.2. Организованный досуг в воспитании и коррекции воспитания 

несовершеннолетнего.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Организованный досуг 

(менеджмент досуговой деятельности) несовершеннолетнего (несовершеннолетних), его 

сущность и содержание. Основы организации досуга (менеджмента досуговой 

деятельности) несовершеннолетнего. Технология менеджмента досуговой деятельности в 

стимулировании воспитания, коррекции воспитания несовершеннолетнего.  

 

Раздел 2. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ВОСПИТАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СРЕДСТВАМИ ДОСУГА. 

Перечень изучаемых элементов содержания: сущность менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга; технология менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга; принципы реализации технологии менеджмента 

воспитания несовершеннолетнего средствами досуга; субъект менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга; требования, предъявляемые к субъекту 

менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга; оценка ситуации и 

определение цели менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга; 

поэтапность менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга; 

принципы реализации технологии менеджмента воспитания несовершеннолетнего 

средствами досуга. 

 

Тема 2.1. Менеджмент воспитания несовершеннолетнего средствами досуга  

Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание 

менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга, его сущность и 

содержание. Технология менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами 

досуга. Принципы реализации технологии менеджмента воспитания несовершеннолетнего 

средствами досуга. 

 

Тема 2.2. Реализация технологии менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга  

Перечень изучаемых элементов содержания: Субъект менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга, требования, предъявляемые к нему. Оценка 

ситуации и определение цели менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами 

досуга, его сущность и содержание. Поэтапность менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга и принципы его реализации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. «Досуг в воспитании и 

стимулировании развития несовершеннолетних. 

Тема практического занятия 1.1. Досуг в развитии и воспитании 

несовершеннолетнего  

Форма практического задания: проект. 

             Темы проектов: 

1. Досуг, досуговая деятельность, его место и роль в жизнедеятельности 

несовершеннолетнего. 

2. Досуг, досуговая деятельность, его место и роль в развитии 

несовершеннолетнего. 
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3. Взаимосвязь интересов, склонностей ребенка и его досуга, досуговой 

деятельности. 

4. Влияние увлечений средствами досуга несовершеннолетнего на его развитие.   

5. Влияние увлечений средствами досуга несовершеннолетнего на его 

воспитание. 

  

Тема практического занятия 1.2. Организованный досуг в воспитании и 

коррекции воспитания несовершеннолетнего. 

Форма практического задания: проект. 

             Темы проектов: 

1.Организованный досуг (менеджмент досуговой деятельности) несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних), его сущность и содержание.  

2.Основы организации досуга (менеджмента досуговой деятельности) 

несовершеннолетнего.  

3.Технология менеджмента досуговой деятельности в стимулировании направленного 

развития несовершеннолетнего.  

4.Технология менеджмента досуговой деятельности в стимулировании воспитания 

несовершеннолетнего.  

5.Технология менеджмента досуговой деятельности в стимулировании коррекции 

воспитания несовершеннолетнего.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Основы менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга. 

Тема практического занятия 2.1: Менеджмент воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга  

Форма практического задания: проект 

             Темы проектов: 

1. Сущность менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга. 

2. Технология менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга. 

3. Принципы реализации технологии менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга. 

4. Субъект менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга.  

 

Тема практического занятия 2.2: Реализация технологии менеджмента 

воспитания несовершеннолетнего средствами досуга 

Форма практического задания: проект 

             Темы проектов: 

1.Требования, предъявляемые к субъекту менеджмента воспитания несовершеннолетнего 

средствами досуга. 

2.Оценка ситуации и определение цели менеджмента воспитания несовершеннолетнего 

средствами досуга. 

3.Поэтапность менеджмента воспитания несовершеннолетнего средствами досуга. 

4.Принципы реализации технологии менеджмента воспитания несовершеннолетнего 

средствами досуга. 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 «Досуг в воспитании и 

стимулировании развития несовершеннолетних». 

форма рубежного контроля – тест 

1. Относительно завершенная совместная деятельность в определенный 

фиксированный промежуток времени, организованная с целью называется ________ 

+1 Воспитательное мероприятие 

2 Воспитательный процесс 
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3 Воспитание 

4 Воспитательная дидактика 

 

2. Воспитательное мероприятия имеет форму и______ 

ОТВЕТ: содержание 

 

3. Для успешного проведения мероприятия нужно: 

+1 Знать существующие формы; 

+2 Соответствующее содержание; 

3 Четкая организация; 

4 Массовость участия. 

 

4. Владение организационными алгоритмами и технологией требуется для 

____________мероприятий: 

ОТВЕТ: воспитательных 

 

5. Воспитательное мероприятие обязательно имеет ________. 

ОТВЕТ: название 

 

6. Триединой составляющей каждого мероприятия является: 

+1. Форма; 

+2. Содержание; 

+3. Название; 

4. Финансирование. 

 

7. В конкурсной программе лежат принципы: 

+ 1. Соревновательности; 

+ 2. Состязательности; 

3. Историзма; 

4. Беспринципности. 

 

8. Специально организованные педагогом соревнования в каком-либо виде 

деятельности, называются _______. 

ОТВЕТ: конкурсными программами 

 

9. Конкурсы, выделяемые педагогами в школе и в не школьных учреждениях: 

+ 1. Конкурс чтецов; 

+ 2. Конкурс исполнителей авторской песни; 

+ 3. Спортивные соревнования волейболистов; 

+ 4. Конкурс будущих домохозяек. 

 

10. Сравнение уровней мастерства участников, служащие стимулом к развитию 

человека, к совершенствованию определяют: 

1. Форму; 

2. Содержание; 

+ 3. Подведение итогов; 

4. Цель соревнование. 

 

11. Во время конкурсных программ реализуются задачи: 

+ 1. Сформировать адекватную самооценку; 

+ 2. Развить волевые качества; 

+ 3. Воспитать эстетический вкус; 
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+ 4. Самоопределение в мире увеличений. 

 

12. Конкурсные программы могут иметь название: 

+ 1. Смотр; 

+ 2. Защита; 

+ 3. Бой; 

+ 4. Турнир. 

 

13. Количество в программе заданий зависит от вида конкурсной…. 

+ 1. Деятельности; 

2. Сознания; 

3. Мнения; 

4. Темперамента. 

 

14. Дополнительные условия конкурса в …. 

+ 1. Размерах конечного продукта; 

+ 2. Перечне неразрешенных материалов; 

+ 3. Возможности использования заголовков; 

+ 4. Возможности получения помощи. 

 

15. Обязательным условием являются применении правил: 

ОТВЕТ: техники безопасности 

 

16. В работу организатора входит решение задач: 

+ 1. Подобрать наличие материалов конкурса; 

+ 2. Пригласить компетентное жюри; 

+ 3. Подготовить помещение для конкурса; 

4. Пригласить болельщиков. 

 

17. Число членов жюри должно быть ______. 

ОТВЕТ: нечетным 

 

18. Атрибутом конкурсов должен стать … подход к заданиям. 

+ 1. Нестандартный; 

+ 2. Творческий; 

+ 3. Необычный; 

+ 4. Креативный. 

 

19. Качества, которые активно развиваются у активно участвующих в играх и 

конкурсах: 

+ 1. Чувство юмора; 

+ 2. Нестандартность мышления; 

+ 3. Склонность к импровизации; 

+ 4. Навык говорения. 

 

20. Эффективное использование культуросозидающего досуга видится? 

+ 1. В перестройке образования в сфере культуры и досуга; 

+ 2. Во всестороннем развитии инфраструктуры культурно-досугового творчества; 

+ 3. В разработке региональных культурно-досуговых программ; 

+ 4. В разработке муниципальных культурно-досуговых программ. 

 

21. За основу классификации форм досуга могут быть приняты: 
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+ 1. Степень устойчивости воспитательного воздействия; 

+ 2. Широта участия в культурно-досуговой деятельности; 

+ 3. Особенности объекта культурно-досугового воздействия; 

+ 4. Полнота реализуемых функций. 

 

22. Объекты культурно-досугового воздействия: 

+ 1. Дети; 

+ 2. Молодежь; 

+ 3. Пенсионеры; 

+ 4. Население. 

 

23. Широта участия в культурно-досуговой деятельности представляется формами: 

+ 1. Индивидуальными; 

+ 2. Групповыми; 

+ 3. Массовыми; 

4. Комплексными. 

 

24. Творчество характеризуется признаками: 

+ 1. Наличие Проблемной ситуации; 

+ 2. Социальная и личная значимость; 

+ 3. Наличие условий для творчества; 

+4. Новизна, оригинальность процесса. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 «Основы менеджмента воспитания 

несовершеннолетнего средствами досуга». 

форма рубежного контроля – тест 

1. В процесс создания воспитательных технологий предъявляются требования: 

+ 1. Анализ имеющихся педагогических ресурсов; 

+ 2. Умение планировать; 

+ 3. Организовать деятельность; 

+ 4. Анализировать деятельность. 

 

2. В процесс создания воспитательных технологий предъявляются требования: 

+ 1. Способность к самовыражению; 

2. Требование к 

3. Эстетичность дисциплин; 

+ 4. Умение распределять цели. 

 

3. Воспитательные технологии включают компоненты: 

+ 1. Диагностирование; 

+ 2. Целеполагание; 

+ 3. Проектирование; 

+ 4. Конструктирование. 

 

4. Владение педагогической технологией помогает педагогу: 

+ 1. Выразиться; 

+ 2. Раскрыться интересной личности; 

+ 3. Сделать работу увлекательной; 

+ 4. Принести удовлетворение от профессионализма. 
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5. Успешность воспитательных технологий зависит от специфики ситуативных 

условий: 

+ 1. Психологический климат; 

+ 2. Мастерство педагога; 

+ 3. Самочувствие воспитанников; 

+ 4. Психологическое состояние воспитанников. 

 

6. Социальной ситуацией развития называют __________. 

ОТВЕТ: условие психологии 

 

7. Учет социальной ситуации имеет значение для осуществления определенной 

_________ воспитательного процесса с использованием технологических навыков: 

+1. Технологии; 

2. Техники; 

3. Методики; 

4. Специфики. 

 

8. Умения педагогической техникой обеспечиваются _________ требования: 

+1. Дидактическими; 

+ 2. Организаторскими; 

+ 3. Коммуникативными; 

+ 4. Организации коллективных дел. 

 

9. Умения педагогической техникой обеспечиваются требованиями: 

+ 1. Коммуникативными способностями педагога; 

+ 2. Управление педагогическим общением; 

3. Эстетическими способностям; 

4. Управленческими способностями. 

 

10. Принципы осуществления воспитательной технологии: 

+ 1. Учет уровня воспитанности; 

+ 2. Принципы меры; 

+ 3. Принципы компенсаторности; 

+ 4. Принцип оригинальности. 

 

11. Доля эмоционального и рационального в воспитательном воздействии, игровых 

и неигровых формах деятельности характерно для принципа: 

1. Учета уровня воспитанности; 

+ 2. Принципы меры; 

3. Компенсаторности; 

4. Новизны воздействия. 

 

12. Система научно обоснованных приемов и методик, способствующих 

установлению отношений называется _______. 

ОТВЕТ: воспитательные технологии 

 

13. Для осуществления воспитательной технологии необходимо выполнение 

правил: 

+ 1. Организация и проведение воспитательного дела; 

+ 2. Строгое соблюдение логической структуры; 

+ 3. Высокий уровень содержания и форм; 

+ 4. Организация духовного «напряжения» воспитательного дела. 
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14. Для осуществления воспитательной технологии необходимо выполнение 

правил: 

+ 1. Использование каналов восприятия; 

+ 2. Организация духовного «напряжения» воспитательного дела; 

+ 3. Уровень содержания дел; 

+ 4. Проведение воспитательного дела. 

 

15. Совокупность приемов, направленных на решение педагогических задач 

называется: 

ОТВЕТ: педагогическая технология 

 

16. Педагогическая техника рассматривает компоненты: 

+ 1. Управление эмоциями; 

+ 2. Владение мимикой; 

+ 3. Владение пантомимикой; 

+ 4. Техника речи. 

 

17. В воспитательном процессе на технологическом уровне реализуется опыт и 

мастерство педагога: 

+ 1. Профессионализм; 

+ 2. Педагогическая интуиция; 

+ 3. Знание психологии; 

4. Знание социологии.  

 

18. От правильно поставленного содержательного компонента зависит будет ли 

воспитательная технология: 

+ 1. Информационной; 

+ 2. Развивающей; 

+ 3. Традиционной; 

+ 4. Продуктивной. 

 

19. Сложные системы приемов и методик объединенных приоритетными 

общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанных между собой задачами, 

содержанием, формами, методами организации учебно-воспитательного процесса 

называется: 

+ 1. Педагогическими технологиями; 

2. Педагогическим процессом; 

3. Педагогическим уровнем; 

4. Педагогическим уроком. 

 

20. В педагогики дополнительного образования должны опираться на ценностные 

отношения воспитанника к: 

+ 1. Природе; 

+ 2. Труду; 

+ 3. Познанию; 

4. Деньгам. 

 

21. После определения диагностики проводится уровень воспитанности качеств 

личности, которые определяет: 

+ 1. Дисциплинированность 

+ 2. Аккуратность; 
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+ 3. Саморазвитие; 

+ 4. Самовоспитанность. 

 

22. Учебный процесс воспитательных технологий разбивается на этапы: 

+ 1. Элементы; 

+ 2. Звенья; 

+ 3. Составные части; 

4. Параграфы. 

 

23. Социально-экономическая категория – это _______. 

ОТВЕТ: свободное время 

 

24. Психофизическая категория – это _______. 

ОТВЕТ: отдых 

 

25. Категория социально-педагогическая – это ________. 

ОТВЕТ: досуг 

 

 

 

ФТД. ФАКЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.22. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СТАТИСТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

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.  

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. 

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

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

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

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

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

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных 

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

больших данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, 

интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное 

обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных. Области применения методов и технологий 

интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Примеры задач машинного обучения: поиск информации в интернете, распознавание 

изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной 

окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный 

скоринг, рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших данных и 

их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических 

задач, решение которых предпочтительно с использованием технологий BigData. 

 

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 
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искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

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

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

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

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

интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы 

создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, 

решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления применения 

нейросетевых технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства 

представления знаний. Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. 

Приобретение знаний от экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP 

и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

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 

 

 

 

1.23. ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

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 



128 
 

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. 

 

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. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов 

и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» 

от «пользователя-человека». Источники информации и их свойства. Аналитика в 

глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 

свои функции.  

 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

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

Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. 

Матрица переходов. Скрытая марковская модель. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 
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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 

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. 
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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.  

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 
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информации. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики. 

Четыре фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации. Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи. Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных 

из различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных 

технологических комплексов при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. Сущность и сферы применения диагностического анализа. 

Место диагностики в научно-техническом познании. Сущность, основная задача и 

результат технической диагностики. Методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов. 

 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, 

сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование 

данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. 

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

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

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

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

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. 
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2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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

 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению 

целевых экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика 

при помощи сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

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

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

анализа. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
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